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СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 имени 

Георгия Димитрова» г.Сыктывкара (далее - ООП СОО) разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 “О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034); с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ№22» г.Сыктывкара. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне СОО и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся МАОУ 

«СОШ№22».  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

– становление и развитие личности обучающегося МАОУ «СОШ№22» в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 

к самоопределению;  

– достижение выпускниками МАОУ «СОШ№22» 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 образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

− обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

− обеспечение достижения обучающимися МАОУ «СОШ №22» образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО); 

− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, 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 
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учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 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 и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу;  

− обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

− развитие государственно-общественного управления в образовании;  

− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников МАОУ «СОШ №22»;  

− участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

− включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(Эжвинского района г. Сыктывкара) для приобретения опыта реального управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы г. Сыктывкара; 

− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП СОО 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»: 

1)  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2)  единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся, воспитанников. 

   Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа сформированна на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

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

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
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образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы.  

Основная образовательная программа ориеньирована на личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося МАОУ 

«СОШ №22».  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности;  

− с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

− с формированием у обучающихся МАОУ «СОШ №22» научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара формируется с 

учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа сформированна в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) МАОУ «СОШ №22» при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 
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обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Индивидуально-дифференцированный подход позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося посредством реализации 

различных профилей обучения. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №22» сформирована с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления.  

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

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

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися МАОУ «СОШ №22» образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

ООП СОО МАОУ «СОШ №22» в соответствии с требованиями ФГОС СОО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

− целевой раздел включает:  

− пояснительную записку;  

− планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО;  

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание СОО и включает образовательные  

− программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе:  

− программу развития универсальных учебных действий на уровне СОО, включающую 

формирование компетенций учащихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов;  

− программу воспитания и социализации учащихся на уровне СОО; 

− программу коррекционной работы; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП.  

− учебный план СОО как один из основных механизмов реализации ООП;  

− план внеурочной деятельности.  

− систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

− систему контроля состояния системы условий. 

МАОУ «СОШ №22»,при реализации ООП СОО, обеспечивает в обязательном порядке 

ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП СОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ «СОШ №22»;  
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− с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в МАОУ «СОШ №22».  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительных учебных  

предметов и элективных курсов по выбору 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, элективных курсов по выбору должно 

обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

2) общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования результаты изучения 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

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

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки 
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и управления качеством образования в МАОУ «СОШ №22» и осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке и основаниям перевода учащихся в следующий класс» и на 

основе плана внутренней системы оценки качества образования. 

1.3.1. Общие положения  

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Для реализации цели оценочной деятельности решаются следующие задачи: 

− ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

− обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образования; 

− включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 

достижение итоговых планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «СОШ №22» 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.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• индивидуальный проект, 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация 

• независимая оценка качества образования 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. В 

соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.);  

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

представлению и интерпретации результатов.  
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Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими:  

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного;  

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

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения.  

При выборе оценочных процедур и инструментария в МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

учитываются два аспекта: во-первых, оценочные процедуры должны в полной мере обеспечивать 

оценку результатов; во-вторых, их количество не должно быть избыточным. 

 

Оценка достижений обучающихся 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования п. 18.1.3 ч. 3 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования должна: … 3) обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику, которая выражается в 

определении критериев, процедур, инструментария и форм представления результатов, а также в 

установлении границ применения системы оценки (таблица 2). 

 

Оценка планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Таблица 2 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты 

 

Метапредметные 

планируемые 

результаты 

 

Предметные 

планируемые результаты 

Процедуры Диагностичес 

кое 

Индивидуальный 

проект 

Групповая экспертная 

Разнообразные методы 

и формы, взаимно 
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обследование 

на основе 

метода 

экспертных 

оценок 

 

оценка дополняющие друг 

друга (диагностические 

работы, контрольные 

работы, практические 

работы, лабораторные 

работы, 

самостоятельные 

работы, зачеты, 

практикумы, 

собеседования, анализ 

текста, проекты, рефераты, 

сочинения) и 

др. 

Состав 

инструментария 

 

Диагностичес 

кие карты, 

рекомендации, 

инструкция к 

проведению 

диагностическ 

ого 

обследования 

 

Экспертные листы 

и формы обработки 

результатов 

Листы 

целеполагания, 

планирования и 

самооценки, 

требования к 

проекту / учебному 

исследованию, 

карты наблюдений 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты 

для учащихся и 

спецификации 

(рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя) 

Формы 

представления 

результатов 

 

Обобщенный 

неперсонифиц 

ированный 

анализ 

результатов 

-Аналитическая 

информация, 

отражающая 

динамику 

достижения 

-Форма представления 

результатов: электрон- 

ный журнал; 

-Шкала оценивания для 

предметных 
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диагностическ 

ого 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимис 

я личностных 

планируемых 

результатов 

 

планируемых 

результатов 

обучающимися, 

-шкалы 

оценивания для 

метапредметных 

результатов – 

уровневая 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный) 

 

результатов – 

пятибалльная 

-Способы оценки 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

процессе освоения 

ООП среднего общего 

образования: отметка за 

оценочную процедуру 

выставляется за 

процент достигнутых 

обучающимся результатов 

Границы 

применения 

системы оценки 

 

Неперсонифи 

цированная 

оценка уровня 

достижения 

личностных 

результатов 

 

Персонифицирован 

ная оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в 

рамках текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

 

Персонифицированная 

оценка уровня 

достижения 

предметных 

планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся 

научится» в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Неперсонифицированна 

я оценка уровня 

достижения 

предметных 
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планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся 

получит возможность 

научиться» в ходе 

мониторинговых процедур 

 

Оценка личностных результатов  освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни МАОУ «СОШ №22», ближайшего социального 

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

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией МАОУ «СОШ №22» и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

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». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития учащихся. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего общего образования 

служит сформированность личностных универсальных учебных действий: самоопределения, 

смыслообразования, нравственно-этической ориентации. Перечень личностных результатов, 

подлежащих диагностике, представлен в разделе «Личностные планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования». 

В структуре личностных результатов в соответствии с основными объектами оценки 

личностных планируемых результатов выделены 3 критерия сформированности планируемых 

результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 
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Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

− чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

− осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: 

− ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

− формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

− развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

− формирования мотивов достижения и социального признания; 

− мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

− формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

− ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

− знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

− выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

− формирование моральной самооценки; 

− развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

− формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

− формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Диагностика выявления сформированности личностных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования осуществляется с 

использованием диагностических карт. 

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим требованиям: 

– позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в полном объеме; 

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности; 

– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Использование диагностических карт является достаточным, но при возникновении 

необходимости уточнения уровня сформированности личностных результатов может быть 

использован диагностический инструментарий. 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения 
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Таблица 3 

 

Класс 

год 

обучения 

 

Наименование 

оценочных 

процедур 

 

Кол-во  Сроки 

проведения 

 

Ответственные Форма 

представлени 

я результата 

 

10 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

 

1 апрель 

 

Классные 

руководители 

или педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора 

 

Аналитическая 

информация 

по классу 

и/или 

по параллели 

 

11 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

 

1 март 

 

Классные 

руководители 

или педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора 

 

Аналитическая 

информация 

по 

классу и/или 

по параллели 

 

 

Оценочные материалы: 

− диагностические карты выявления сформированности личностных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (для 10, 11 классов); 

− диагностические методики: 

М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина Методика изучения мотивации обучения обучающихся 5-11 классов 

Матрица Г.В.Резапкиной 

Карта интересов А.Е.Голомштока 

Методика М.Рокича «Ценностные ориентации» и др. 

 

Оценки метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, в том числе результаты оценки учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три блока 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной основе и 

включает две оценочные процедуры:  

– индивидуальный проект; 

– групповая экспертная оценка. 

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планируемыми результатами, 

подлежащими оценке (таблица 4). 

 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня достижения обучающимися 

метапредметных результатов освоения ООП среднего общего образования 

Таблица 4 

Универсальны 

е учебные 

действия 

 

Метапредметные планируемые 

результаты 

 

Оценочные 

процедуры 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

1.1.Целеполага 

ние 

 

- Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута 

- Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 

экспертная 

оценка 

1.2.Планирован 

ие 

 

-Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

- Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

- Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности 

- Выбирать успешные стратегии в 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 

экспертная 

оценка 
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различных ситуациях 

 

1.3.Прогнозиро 

вание 

 

- Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели 

- Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

- Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 

экспертная 

оценка 

1.4.Контроль и 

коррекция 

 

- Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 

экспертная 

оценка 

1.5.Оценка - Сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее 

целью 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 

экспертная 

оценка 

1.6.Познаватель 

ная рефлексия 

 

- Владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

Групповая 

экспертная 

оценка 
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результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

 

1.7.Принятие 

решений 

 

- Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 

Групповая 

экспертная 

оценка 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

2.1.Познаватель 

ные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно- 

исследовательс 

кой и 

проектной 

деятельности 

Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

- Владеть навыками разрешения проблем 

- Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания 

- Решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин 

- Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач 

- Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и 

задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни 

- Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 

экспертная 

оценка 
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ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

- Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

- Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том 

числе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

- Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

- Владеть навыками учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- Ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

- Оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- планировать работу; 

- осуществлять отбор и интерпретацию 
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необходимой информации; 

- 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; 

- структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

- использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

- 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 
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возможные варианты применения 

результатов 

- 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; 

- 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 

2.2.Работа с 

информацией 

Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 
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задач 

- Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия 

- Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

- Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов 

- Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

экспертная 

оценка 

2.3.Моделирова 

ние 

 

- Использовать различные модельно- 

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

 

Групповая 

экспертная 

оценка 

 

2.4.ИКТ- 

компетентность 

 

- Использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 

экспертная 

оценка 
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эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

3.1.Сотрудниче 

ство 

 

 

- Осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

- Учитывать позиции других участников 

деятельности 

- Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого 

- Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития 

- 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 

Групповая 

экспертная 

оценка 



 

 

 

 
24 

 

комбинированного взаимодействия 

- Распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

- Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

3.2.Коммуника 

ция 

 

- Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств 

 

Индивидуальны 

й проект 

Групповая 

экспертная 

оценка 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект в логике ФГОС среднего общего образования –это особая форма 

организации деятельности обучающихся, выполняемая в обязательном порядке и позволяющая 

организовать оценку метапредметных результатов, прежде всего навыков учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных компетенций, связанных с работой с информацией, применением ИКТ. 

Состав инструментария универсален и может применяться при использовании различных форм 

организации проектной деятельности (в рамках учебных предметов, изучаемых на углубленном 

уровне, а также в рамках предметно - ориентированных или межпредметных курсов по выбору). 

Материалы для обучающихся раскрывают технологию организации проектной и 

исследовательской деятельности, а материалы для педагогов определяют программу наблюдения за 

ходом выполнения индивидуального проекта и содержат форму для обработки результатов. 

Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов обучающемуся на уровне 

среднего общего образования достаточно выполнить один индивидуальный проект в течение двух 

лет обучения. Следует учитывать, что наиболее целесообразно проводить защиту индивидуального 

проекта в конце 10 класса или в первом полугодии 11 класса. Ттакой подход более рационален, так 

как высвобождает время обучающихся в период подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Второй оценочной процедурой является групповая экспертная оценка. 

Использование данной оценочной процедуры, во-первых, обеспечивает оценку всех 

метапредметных результатов, во-вторых, не требует участия обучающихся. Необходимость 

разработки такой оценки связано с тем, что основной технологией, используемой на уровне среднего 

общего образования для оценки метапредметных результатов, является наблюдение. 

Повышение уровня объективности наблюдения с целью определения уровня сформированности 

у обучающихся метапредметных результатов связано с процессом совершенствования 

профессиональной компетентности педагога в области применения метапредметных технологий и 
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способов организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, то есть 

практического применения системно-деятельностного подхода. Для повышения объективности 

наблюдения экспертные листы заполняют несколько педагогов, что позволяет проанализировать 

интересы обучающегося, который может быть более активен на актуальных для его будущей 

профессиональной деятельности учебных предметах, курсах, а также сравнить оценки педагогов, 

соотнести их с выявленными затруднениями в реализации системно-деятельностного подхода. 

На уровне среднего общего образования при оценке метапредметных результатов 

нецелесообразно разделять оценочные процедуры на текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Так как обе оценочные процедуры основаны на длительном 

наблюдении, а полученные результаты интегрируются. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МАОУ 

«СОШ №22» г. Сыктывкарав ходе внутреннего мониторинга. 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения 

Таблица 5 

Класс (год 

обучения) 

Наименование 

оценочных процедур 

 

Кол-во Сроки 

проведения 

 

Ответственные Форма 

представления 

результата 

 

10 Индивидуальный 

проект 

 

1 

 

апрель Учителя- 

предметники 

 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели 

 

Групповая экспертная 

оценка 

 

1 

 

В течение 

года 

 

Руководители 

проектов 

 

11 Групповая экспертная 

оценка 

 

1 

 

май Учителя- 

предметники 

 

Индивидуальный 

проект(Индивидуальный 

проект может быть 

выполнен в течение 

одного учебного года) 

(1) 

 

В течение 

года 

 

Руководители 

проектов 

 

Оценочные материалы: 
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– индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист целеполагания, лист планирования, 

лист самооценки, требования к проекту / учебному исследованию; материалы для педагогов – карта 

наблюдений); 

– экспертные листы для 10 и 11 класса.  

 

Оценки предметных результатов  освоения основной образовательной пограммы среднего 

общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам и курсам по выбору, представленным в 

учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС среднего общего образования 

«предметные планируемые результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

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

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

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

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

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, представлен в разделе «Предметные планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования». 

Структура представления предметных планируемых результатов позволяет выделить 

результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по каждому 

году обучения. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе организации текущего 

контроля успеваемости, тематического контроля, промежуточной аттестации, а также 

администрацией школы в ходе проведения внутренних и внешних оценочных процедур. Текущий 

контроль успеваемости обеспечивает проверку освоения учебного материала обучающимися по всем 

предметам учебного плана на протяжении учебного года. Особенности оценки по отдельному 

предмету фиксируются в РПУП. Результаты текущей/тематической оценки являются основой для 

коррекции учебной деятельности, в том числе и сроков изучения темы/раздела/ предметного курса. 

Текущий контроль успеваемости включает в себя контрольно-оценочные действия, 

выполняемые с определенной периодичностью в ходе реализации ООП: 

- поурочное оценивание; 

- оценивание по темам; 

- оценивание за полугодие. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Выбор форм, методов и моделей 

контроля определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

 

Формы текущего контроля успеваемости в МАОУ «СОШ №22 г. Сыктывкара 

Таблица 6 

Формы организации 

текущего контроля 

успеваемости 

Оценочная процедура 

Диагностическая 

контрольная работа 

 

Планируется в РПУП. Соответствует формату внешних оценочных 

процедур (ЕГЭ). Проводится в целях выявления прочности, глубины 

освоения предметных планируемых результатов за весь период 

изучения предмета (курса). 
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Контрольная работа Планируется в РПУП. Проводится после завершения изучения 

раздела и обеспечивает контроль достижения планируемых  

результатов по разделу. 

 

Тематическая работа Планируется в РПУП. Проводится после завершения изучения темы 

и обеспечивает контроль достижения планируемых результатов по 

теме. 

 

Самостоятельная работа Проводится при изучении новых тем, уроках отработки умений. 

Обеспечивает учителя информацией об уровне освоения изучаемого 

способа предметного действия. 

 

Проверочная работа Направлена на контроль освоения комплекса предметных умений на 

основе известных учащимся критериев и норм выставления отметок. 

По результатам проверочных учителем обеспечивается коррекция 

затруднений учащихся. 

Тестирование Проводится в форме теста. Направлено на контроль освоения 

комплекса предметных умений на основе известных учащимся 

критериев и норм выставления отметок. По результатам учителем 

обеспечивается коррекция затруднений учащихся. 

Зачет Планируется в РПУП. Предполагает оценку полноты и точности 

воспроизведения базовых знаний. Проводится в целях выявления 

прочности, глубины освоения предметных планируемых результатов 

за весь период изучения предмета (курса). 

Практическая, 

лабораторная работа 

 

Планируется в РПУП. Обеспечивается проверка специфичных для 

предмета методологических умений (наблюдения, измерения, 

проведение экспериментов и т.п.) на основе критериев и 

согласования норм выставления отметок. 

Реферат Краткий доклад по определѐнной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Направлен на 

контроль освоения комплекса предметных и метапредметных 

умений на основе известных учащимся критериев и норм 

выставления отметок. 

 

Диктант Вариант письменного задания, при котором учащиеся пишут 

различные тексты под диктовку. Направлен на контроль освоения 

комплекса предметных умений на основе известных учащимся 
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критериев и норм выставления отметок. 

 

Сочинение Планируется в РПУП. Вид письменной работы. Проводится в целях 

определения умения использовать речевые средства в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

Изложение  

 

Планируется в РПУП. Вид письменной работы, представляющий 

собой воспроизведение прослушанного или прочитанного текста. 

Проводится в целях определения умения использовать речевые 

средства в соответствии с поставленной задачей. 

 

Проект Планируется в РПУП. Направлен на контроль освоения комплекса 

предметных и метапредметных умений на основе известных 

учащимся критериев и норм выставления отметок. 

Терминологические 

диктанты: 

математический диктант, 

химический диктант, 

географический диктант, 

исторический диктант, 

биологический диктант. 

Словарный диктант. 

Грамматический 

практикум. Лексический 

практикум. 

Направлена на контроль освоения комплекса предметных умений на 

основе известных учащимся критериев и норм выставления 

отметок. 

Письменная домашняя 

работа 

 

Работа, выполняемая учащимся дома с целью закрепления знаний и 

отработки умений, полученных на уроке. 

Выразительное чтение, 

чтение наизусть 

 

Предполагает проверку навыков сформированности выразительного 

чтения текста. 
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Ответ на уроке, 

письменный ответ на 

вопрос, индивидуальное 

задание, устная работа, 

конспект статьи, знание 

текста, термины понятия 

даты, знание формул, 

решение задач, знание 

правил, отработка 

навыков, лексическое 

упражнение, 

грамматическое 

упражнение, 

аудирование текстов, 

сообщение об изученном 

материале, творческое 

задание, решение 

примеров 

 

Формы контроля, направленные на оценку освоения планируемых 

предметных результатов. Используются на каждом уроке. 

Контрольный норматив Упражнение на развитие двигательных качеств. Форма контроля 

направлена на оценку освоения планируемых предметных 

результатов рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура». 

 

Работа с контурными 

картами, знание карты, 

 

Формы контроля, используемые для оценки сформированности 

навыков работы с картой. 

Работа с документом, 

ознакомительное чтение, 

Форма контроля, проверяющая навыки работы с текстом, 

смыслового чтения и проверяет умение осуществлять поиск 

информации и понимание прочитанного, интерпретацию  
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аналитическое чтение, 

текстовое чтение, 

работа с текстом 

информации, преобразование информации, оценку информации. 

Доказательство теоремы направлена на оценку освоения планируемых предметных 

результатов, направлена на проверку уровней овладения навыками 

 

Оценивание результатов ткущего контроля в школе осуществляется по пятибалльной системе 

отметок: 

«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 

Отметка за полугодие выставляется на основании не менее 3 отметок, полученных по итогам 

контроля текущей успеваемости. Отметки за учебный период (полугодие, год) выставляется на 

основе положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке и основаниям перевода учащихся в следующий класс МАОУ 

«СОШ №22» г. Сыктывкара. 

 

Уровни достижения планируемых предметных результатов 

 

Оценка образовательных результатов производится по следующей шкале: 

Уровень Оптимальный Допустимый  Критический 

% 100%-70% 69%-50% 49% и ниже 

Перевод в отметку 

% 100%-90% 89%-70% 69%-50% 49% и ниже 

отметка 5 4 3 2 

 

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. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

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

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – оценка уровня соответствия образовательных предметных 

результатов учащихся требованиям ФГОС в конце учебного года. 
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Метапредметные и личностные результаты учащихся на промежуточную аттестацию не 

выносятся. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара по каждому изучаемому предмету. 

Цели промежуточной аттестации: 

– объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

– оценка достижений каждого учащегося, позволяющая выявить затруднения в освоении им 

образовательной программы и учесть индивидуальные потребности учащегося; 

– оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Задачи промежуточной аттестации: 

– выявление проблем в структурировании планируемых результатов и содержания в РПУП, 

корректировка РПУП; 

– сравнение прогнозируемого качества предметных результатов и реального по итогам 

промежуточной аттестации и выявление проблем учителей в организации текущего контроля 

успеваемости; 

– совершенствование контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации; 

– выявление профессиональных проблем учителей, определение тематики повышения 

квалификации учителей, методического сопровождения. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

11 класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядке и 

основаниям перевода учащихся в следующий класс МАОУ «СОШ №22» г. сыктывкара. 

Таблица 7 

Форма 

(указывается 

в учебном 

плане) 

 

Сроки 

(указываются 

в календарном 

учебном 

графике) 

 

Описание формы Оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

 

В форме 

оценочной 

процедуры 

(контрольные 

работы, зачеты 

и т.п.) 

 

Март-апрель 

(11 класс) 

Март-апрель 

(10 класс) 

 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по 

результатам 

выполнения 

определенной 

оценочной 

Утверждаются в 

составе ООП для 

проведения 

установленных 

оценочных процедур 
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процедуры (по 

результатам данной 

работы возникает 

академическая 

задолженность) 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Таблица 8 

 

Учебные предметы 10 класс 11класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык  Контрольная работа Контрольная работа 

Родная литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык (английский/немецкий)  Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа  

Экономика Контрольная работа  

Право Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Физика Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Химия Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Биология Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Тестирование на уровень 

физической 

подготовленности. 

Контрольная работа. 

Тестирование на уровень 

физической 

подготовленности. 

Контрольная работа. 

Черчение Практическая  работа Практическая  работа 

Практикум по обществознанию Контрольная работа Контрольная работа 

МХК Контрольная работа Контрольная работа 

Практикум по математике Контрольная работа Контрольная работа 

Современные языки программирования Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект  Защита индивидуального 

проекта/групповая 

экспертная оценка 

метапредметных 

результатов 

Литература РК Контрольная работа Контрольная работа 

Курсы внеурочной деятельности   
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Государственная итоговая аттестация 

 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена.  

Сроки, формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

устанавливаются  Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования «освоение обучающимися 

основной образовательной программы завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 

базовый или профильный уровень. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена по учебному предмету «Математика», а также предметы, которые он 

будет сдавать на государственной итоговой аттестации («Литература», «Иностранный язык» 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский), «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика», «Родной язык», 

«Родная литература») на добровольной основе по своему выбору. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завершении 

изучения отдельных учебных предметов после 10 класса (по географии). 

Порядок и сроки проведения ГИА регламентируются нормативными актами Министерства 

просвещения Российской Федерации. Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. Итоговые 

отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования 

и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Оценка индивидуального проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

− социальное; 

− бизнес-проектирование; 

− исследовательское;  

− инженерно-конструкторское;  

− информационное; 



 

 

 

 
34 

 

− творческое.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях.  

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

К защите допускается проект, в котором  имеется отметка руководителя проекта о допуске 

учащегося к защите. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара или на ученической конференции 

«Открытие».  

Результаты формирования УУД в процессе  проектной деятельности  оцениваются 

руководителем проекта (Таблица №1).  

Результаты выполнения проектной работы оцениваются экспертной комиссией (Таблица №2).  

Итоговая отметка индивидуального проекта складывается из полугодовых и годовых отметок 

как среднее арифметическое за уровень обучения, фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

 
Таблица №1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

УУД Критерии Баллы 

Регулятивные УУД   

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно)  

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель 

2 

Умеет при помощи учителя  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить цель 

своей деятельности. Попытки являются единичными и 

неуверенными 

0 

2 Составлять план  

действий по решению 

проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять 

алгоритм деятельности при решении проблем учебного, 

творческого и поискового характера 

2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения   

1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже учебных 

(по образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения   
0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным учителем 

2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты 

своей деятельности с целью или с образцом, предложенным 

1 
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учителем – из-за этого теряет много времени 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти ошибку 

в своей деятельности 

0 

4 Самостоятельно 

осуществлять действия 

по реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения 

задания 

2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками) 

1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками) 

0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет 

оценить действия других учеников, выделяет критерии оценки. 

2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по 

предложенным учителем  критериям оценки. Не умеет оценить 

действия других учеников. 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 
0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию. Применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет необходимую 

информацию при помощи учителя или одноклассников.  
1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже 

при оказании ему помощи.  
0 

2 Добывать новые знания 

из различных 

источников 

различными способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

1 

Не умеет применять методы  информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 
0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, составить 

текст отчѐта и презентацию с использованием ИКТ. 

2 

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по 

образцу). Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной формы в 

другую. Не может представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Способен 

переработать информацию для получения результата 

2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать.  

1 
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Не владеет навыками исследовательской деятельности.  Не 

способен переработать информацию для получения результата 
0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде.  Умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию.  

2 

Не всегда  определяет основную и второстепенную информацию. 

Периодически может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Доносить свою 

позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не всегда 

может донести свою позицию до других. 

1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

0 

2

. 

Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет.  

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей.  

1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

0 

3 Понимать возможность 

различных точек зрения 

на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать 

действия партнера.  

2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Понимает и принимает факт, что у 

людей могут быть различные точки зрения, в том числе не 

совпадающие с его собственной. 

1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не 

соблюдает правила речевого этикета. Не может аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

Не считается с другой точкой зрения на проблему. 

0 

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). Владеет диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного взаимодействия.  

2 
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Умеет адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить сложные 

монологические высказывания, владеет диалогической речью, 

выполняя различные роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  владеет 

диалогической речью, не может выполнять различные роли в 

группе, не умеет сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать. 

2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с 

четкой организацией своей деятельности. Не всегда открыто 

выражает и отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя 

оценивает. 

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Не 

адекватно себя оценивает. 

0 

2

. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию,  

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе 

руководящего плана), принимает ответственность за их результаты. 

Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 

2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления 

трудностей. 

1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, 

инициативу и ответственность как личность. Выполняет только 

самые простые задания, нацелен на неуспешность. 

0 

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и поступать 

в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои 

поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Осознает себя гражданином, имеет активную сформированную 

гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании. 

2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  Понимает 

и принимает возможность человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, 

профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную гражданскую 

позицию. 

0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ  УУД  

(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов  - средний уровень;   

0-15 баллов - низкий уровень. 
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Таблица №2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА 

№ Критерий Да/ 

Нет 

1 Проект выполнен на стыке нескольких учебных дисциплин  

2 Учащийся имеет четкий  алгоритм работы и следует ему при решении учебно-

познавательных задач 

 

3 Учащийся использует принципы проектной деятельности при решении 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни 

 

4 Учащийся использует элементы математического моделирования при решении 

проектных (исследовательских) задач 

 

5 Учащийся использует элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе выполнения проекта (исследования) 

 

6 Учащийся сформулировал научную гипотезу (проблему), поставил цель в 

рамках проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

 

7 Учащийся восстановил контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего проекта в общем культурном 

(научном, социальном, бизнес и пр.) пространстве 

 

8 Учащийся отследил и принял во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учел их при постановке 

собственных целей 

 

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

необходимые для достижения поставленной цели 

 

10 Учащийся нашел различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для реализации проекта в различных 

областях деятельности человека 

 

11 Учащийся вступил в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентовал свой проект, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

 

12 Учащийся самостоятельно разработал систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта на каждом этапе 

реализации и по завершении работы 

 

13 Учащийся адекватно оценил риски реализации проекта и предусмотрел пути 

минимизации этих рисков 

 

14 Учащийся адекватно оценивает последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ) 

 

15 Учащийся адекватно оценивает дальнейшее развитие своего проекта, видит 

возможные варианты применения результатов 

 

ИТОГО  

 

По каждому из представленных критериев оценка «Да» соответствует 1 баллу.  Полученная сумма 

баллов переводится в отметку согласно следующей шкале: 

 

Сумма баллов Отметка Процент выполнения 

13-15 баллов 5 (отлично) (90-100%) 

14-10 баллов 4 (хорошо) (70-89%) 

8-9 баллов 3 (удовлетворительно) (50-69%) 

0-7 баллов 2 (неудовлетворительно) (49% и ниже) 
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Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара и педагогических 

работников 

Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара и педагогических 

работников осуществляется в ходе внутренней процедуры: 

– ежегодное (календарный год) самообследование деятельности МАОУ «СОШ №22» г. 

Сыктывкара; отчет по результатам самообследования размещается на официальном сайте МАОУ 

«СОШ №22» г. Сыктывкара; 

– оценка уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

осуществляемого на основе внутришкольного контроля; результаты оформляются в виде 

аналитических документов и обсуждаются на педагогическом совете школы. 

Внешняя процедура оценки работы школы осуществляется в виде: 

– независимой оценки качества образования (1 раз в 3 года); 

– аккредитации школы; 

– комплексных проверки Управления образования МО ГО «Сыктывкар», МО и МП РК; 

– мониторинговых исследованиях разного уровня. 

Итоги, полученные по итогам внутренних и внешних оценочных процедур, используются с 

целью повышения качества образования в МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом 

примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии об- разования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

– Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

– Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мульти- медийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), ис- пользуемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 

образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу 

(в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и имеют сквозную нумерацию. 

2.1.1. Предметная область «Русский язык и литература» 

 Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 

России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение 

других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

учебных предметов,  на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования 

и социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу 

и самооценке на основе наблюдений за речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной 

информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об 

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений 

определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

- обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые 

не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в 

нормативных словарях. 
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В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на 

данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 

136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования будут достигнуты в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

− принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

− готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации; 

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

назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

− ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

− идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

− осознание духовных ценностей российского народа; 

− сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

− ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

− способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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− убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

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

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

− потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

− активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том 

числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

− самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

− устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально- смысловых типов, жанров; 

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

− выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

− разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

− вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

− развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

− владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

− формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 

− выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

− давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

− уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

− уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия - в профессиональную среду; 

− выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

− владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 
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− создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

− оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

− использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

− владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

− осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

− пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

− владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

− развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, строить 

высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

− самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

− расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

− делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 

− оценивать приобретённый опыт; 

− стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

− давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

− владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

− оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

− принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

− признавать своё право и право других на ошибку; 

− развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

− выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

− принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 
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− предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность    представлений     о     функциях     русского     языка в 

современном мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 

один из мировых   языков);   о русском   языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование     умений      создавать      устные      монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний — не менее 100 

слов; объем диалогического высказывания — не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проекгной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задаи; 

3) сформированпость знаний о признаках текста, его структуре, видах информации   в 

тексте; совершенствование умений   понимать,   анализировать и комментировать основную и 

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

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; 

создавать тексты разных функционально-емыеловых типов; тексты научного, публицистического, 

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения — не менее 150 слов); 

4) совершенствование    умений     использовать     разные     виды    чтения и 

аудирования,  приемы  информационно-смысловой переработки  прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения — 450-500 

слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема пспользуемых в речи грамматических языковьт средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования нацпонального русского языка; знаний о 

признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основньт видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой пракгике, корректировать устные и письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных правилах орфографпи и пунктуации, совершенствование учений 

применять правила орфографии и пунктуации в пракгике письма; сформированность умений 

работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в 

электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональные разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональпых стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной 

литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты 

различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы); 

8) обобщение знаний об ИЗОбразительно-выразительньж средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 
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9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном 

общении, интернет-коммуникации. 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету литература (базовый уровень) 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; 

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению 

как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи 

обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных 

и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с использованием 

теоретико-литературных знаний и представления об историко- литературном процессе. Задачи 

связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы 

и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и 

авторской позиции. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с использованием 
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важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - Интернет). 

 В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном уровне 

образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе 

- 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 

− осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

− осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанмя отечественной и 

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

традиционным ценностям и сокровищам мировой 

− знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовляяния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

− пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обяопов», роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман 

Л.Н. Толстого «Война и и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина 

и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма 

«Облако в uгганах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, А.А. Ахматовой; роман 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избрапные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть ALL Совженвцына «Одва день Ивава Девясовнча»; 

произведеіша вягературы вгорой половины XX — ЮП в.: не менее двух прозаиков по выбору 

(в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, 

К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. 

Шукшина и другях)t не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского,   А.А.   

Вознесенского,   В.С.   Высоцкого,    Е.А.    Етуніенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И.   Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том иисле А.Н. Арбузо А.В. Вампилова и других)t не менее даух проігіведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. 

Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стнхотворения А. Рембо, 

Ш. ііодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения М. Джамиля, 

М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. РытхэУ Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова 

и других 

−  сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст  ; 

− способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, цдеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргумемтированньж устпмх п 

письмеиных высвазаіваниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 
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− осознание   художественной   кapтины    жизни,   создапной    автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекгуального 

понимания; 

− сформированность умений выразигельно (с учетом индивидуальных особепиостей 

обучающихся) читать в том числе наизусть, не менее 10 проиаведенпй и (или) фрагментов; 

− владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

к изученньш на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

миф и литература; историзм, народность;  

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм;  тематика 

и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, 

− художественный перевод; литературная критика 

−  умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

− сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в ет эстетической 

функции, об изобразительно-выразительнмх возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

− владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

− и понимание литерагурнмх тексто умениямп самостоятельного истолтванив прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также наппсания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения — не менее 250 слов); владспие уменпем редакгировать и совершенствовать собственное 

шісьменнме высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

− умение     работать     с      разными     информационными     источниками, в том числе в 

медпапространстве, использовать ресурсы традициопньж библиотек и элекгроннмх бибвиотечных 

систем. 



 

Рабочая прграмма учебного предмета литуратура (углубленный уровень) 

Литературное образование на углублённом уровне на уровне среднего общего образования 

преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования и 

сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения 

литературы на уровне среднего общего образования происходит углубление и расширение 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, с 

разными разделами филологической науки и видами искусств на основе использования как 

аппарата литературоведения, так и литературной критики, что способствует формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений 

квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и 

интерпретации произведений художественной литературы. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной 

организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование на углублённом 

уровне на уровне среднего общего образования предполагает более активное использование 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом 

введения обучающихся в ту или иную профессиональную практику, связанную с профильным 

гуманитарным образованием. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам, в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов, осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у 

обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению 

комплексным филологическим анализом художественного текста, осмыслению функциональной 

роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических 

возможностей языка литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и 

письменную речь обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать 

собственные письменные творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, 

осуществлять целенаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, 

связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед средним общим образованием и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в систематическом приобщении обучающихся к наследию отечественной и 

зарубежной классики и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, 

освоении в ходе её изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей, воспитании 

личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и 

осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной 

и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие постоянной потребности 
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обучающихся в чтении художественных произведений в течение всей жизни; знание содержания 

и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России, сознательное включение чтения в 

собственную досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою программу 

чтения, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих 

сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексного 

филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли 

теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и осмысленного 

использования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле, 

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции, развитием представления о специфике литературы как вида искусства, культуры 

читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и 

аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими 

способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения 

русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и 

художественными интерпретациями в других видах искусств, развитием представлений об 

основных направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении, развитием способности осуществлять 

поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием 

различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных 

системах и медиапространстве, владением основами учебной проектно-исследовательской 

деятельности историке- и теоретико-литературного характера, в том числе создания 

медиапроектов, различными приёмами цитирования и творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной 

переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать 

собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в Интернете. 

Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом 

профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» на углублённом уровне на уровне 

среднего общего образования преемственен по отношению к предмету «Литература» на уровне 

основного общего образования и основан на базовом курсе литературы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы - 340 часов: в 10 классе - 

170 (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 (5 часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
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традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

− принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

− готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

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

назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

− ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

− идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

− осознание духовных ценностей российского народа; 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

− способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

− ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

− народов России, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

− способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

− убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 
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− готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

− потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

− активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

− готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

− готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

− интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

− сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

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

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; 

− умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

− расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

− совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

− осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

− самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

− внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
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− эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

− социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

− самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

− устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

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

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

− разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

− вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

− развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

− владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; 

− обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

− осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, 

его интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

− формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

− выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры 

− и критерии решения; 

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

− давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

− осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

− уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

− уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
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− выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

− ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

− владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

− создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

− оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

− использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

− владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

− информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

− осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

− владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; 

− аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

− развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

− выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

− принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету; 

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

разработанным критериям; 

− предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

− осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

− самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

− самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

− давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым 
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− в художественной литературе; 

− расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

− делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

− оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

− способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

− давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

− владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

− оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

− принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

− принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

− литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

− признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

− развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

По учебному предмету «Литература» (углубленный уровень) требования к пpeдмeтным 

результатам освоения углубленного курса литературы должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно 

ОТ]ЗБ2КRТЬі— 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведеняя в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы: 

произведения   А.Н.   Островского,    И.А.    Гониарова,    И.С.    Тургенева, Н.Г. 

Черньlшевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополмительно по одному 

произведению каждого писателя); 

статьи литературнмх   критиков   Н.Ж   Доброюобова,   Д.И.   Писаревщ А.В. Дружинина, 

А.П. Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); 

 стихотворения   А.К.   Толстого,   К.Д.   Бальмонта,   А.    Белого,   И.А.   Бунина, Н.С. 

Гумилева; 

роман М.А. Шолохова «Тихий Дон»; 

произведения Е.И. Замятина «Мы», Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные   гпавы),    

В.В.    Набокова    (одно    произведение    по    выбору), А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX — XXI в.: не менее трех прозаиков по 

выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова,   В.П.   

Некрасова,   В.О.   Пелевина,    А.Н.   и   Б.Н.    Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, 

В.Т. Шаламова и других); не менее трех поэтов no выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 

Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и 

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. 

Рощина и других); не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса,   У.С.    Моэма,    У.    

Старка,    О.    Хаксли,    У    Эко;    стихотворения Г. Аполлинера, П.   Верлена, Э.   Верхарна,   

Т.С. Элиота; пьесы М.   Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; 
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литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, 

интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разньж 

эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, современньж подходах к анализу художественнот текста 

  

 

в литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает 

изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

«Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная 

литература» разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта с учетом примерных 

основных образовательных программ по учебному предмету и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

 

2.1.3.Предметная область «Родной (русский) язык» 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок среднего общего образования: в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся, 

формировании способности к организации своей деятельности. 

Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования 

являются: 

− формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, гражданского 

самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его 

настоящее и будущее, представления о традиционных российских духовно-нравственных 

ценностях как основе российского общества, воспитание культуры межнационального общения; 

− воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому языку, отношения к 

нему как к духовной, нравственной и культурной ценности, а через него - к родной культуре, 

ответственности за языковую культуру как национальное достояние; 

− воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

− овладение культурой межнационального общения, основанной на уважении чести и 

национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

− расширение представлений о родном языке как базе общезначимых интеллектуальных и 

морально-нравственных ценностей и поведенческих стереотипов, знаний о родном русском 

языке как форме выражения национальной культуры и национального мировосприятия, истории 

говорящего на нём народа, об актуальных процессах и новых тенденциях в развитии русского 

языка новейшего периода, о русском литературном языке как высшей форме национального 

языка, о вариативности нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского языка, 

о тексте как средстве хранения и передачи культурных ценностей и истории народа  

− совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование гибких 

навыков использования языка в разных сферах и ситуациях общения на основе представлений о 

русском языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности в русском языке (включая его лексику, формы существования, 

стилистическую систему, а также нормы русского литературного словоупотребления), 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 
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− совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации общения; 

− совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений 

осуществлять информационный поиск, дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста, овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию 

чтения и понимания текстов различных форматов (гипертекст, графика, инфографика и другие), 

умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО родной язык (русский) входит в предметную область «Родной 

язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в программе по 

родному языку (русскому), соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе 

среднего общего образования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения предмета «Родной язык (русский)» 

представлено для двух вариантов учебного плана на - 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю), и на - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе - 34 (1 час в неделю). 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку (русскому) 

на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими 

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

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку (русскому) 

на уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

4) гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

− принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

− готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

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

назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

5) патриотического воспитания: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

родной язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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− ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

− идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

− ответственность за его судьбу; 

6) духовно-нравственного воспитания: 

− осознание духовных ценностей российского народа; 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

− способность принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- нравственные 

нормы и ценности; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

− ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

7) эстетического воспитания: 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

− способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоцио-нальное воздействие искусства; 

− убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, в том числе словесного; 

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

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному русскому 

языку; 

8) физического воспитания: 

− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

− потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

− активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

− готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

− готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность, в том 

числе в процессе изучения родного русского языка; 

− интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

9) экологического воспитания: 

− сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

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

устойчивого развития человечества; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

− умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

− расширение опыта деятельности экологической направленности; 

10) ценности научного познания: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 
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− совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

− осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

− самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

− внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

− эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации; способность к сочувствию и сопереживанию; 

− социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский и жизненный опыт. 

 

 Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

«Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная 

литература» разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта с учетом примерных 

основных образовательных программ по учебному предмету и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

 По учебному предмету «Родной язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о ролп и значении родного языка в жизни человека, 

общества, государства; сформированность ценностного  отношения к родному языку; 

представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке 

российских традиционньж духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих  

эффективное  взаимодействие  в  ситуациях  формального и неформального межличностного и 

межкупьтурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки пропитанных и прослушапных текстов, включая тексты 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторииных текстов, 

редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловьж типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях 

родного языка; соверм енствование умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях 

и единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах 

существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 

свободное использование акгивного словарного запаса, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в 

речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с тоики зрения правильности 

использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила   речевого   этикета на родном языке в 

различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 
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10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме (при их наличии).  

  

2.1.4. Предметная область «Родная (русская) литература» 

 Программа по родной литературе (русской) на уровне среднего общего образования 

разработана с целью сохранения и развития культурного и языкового разнообразия 

многонационального народа Российской Федерации, формирования российской гражданской 

идентичности обучающихся, реализации права на изучение родного русского языка, на 

сохранение русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую 

Федерацию. 

 Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

− формирование представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и 

общества, в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части русской 

культуры; 

− включение обучающихся в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку и русской литературе как носителям 

культуры своего народа; 

− формирование представлений о тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности; 

− расширение представлений о родной русской литературе как художественном отражении 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей. 

 Достижение указанных целей возможно при комплексном решении следующих 

взаимосвязанных учебных задач: 

− расширение представлений о художественной литературе как одной из основных 

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

− обеспечение культурной самоидентификации, национального самосознания,   

− чувства патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и 

способность к межэтническому диалогу (на основе развития способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

− формирование устойчивой мотивации к систематическому чтению как средству познания 

культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, как форме 

приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры, как особому способу познания жизни, культурной самоидентификации, чувства 

причастности к истории, традициям своего народа и осознания исторической преемственности 

поколений; 

− формирование знаний о базовых концептах русского языка, создающих художественную 

картину мира, ключевых проблемах произведений русской литературы; 

− развитие умения выявлять идейно-тематическое содержание произведений разных жанров; 

− формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

русской литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

художественных текстов и познавательной учебной проектно-исследовательской деятельности; 

− развитие умений интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе; сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий и применением различных форм работы в медиапространстве, 

использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем, творчески перерабатывать художественные тексты, 

создавать собственные высказывания, содержащие аргументированные суждения и 

самостоятельную оценку прочитанного. 

 В соответствии с ФГОС СОО родная литература (русская) входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы (русской) - 68 

часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)». 

 Личностные результаты освоения программы по родной литературе (русской) на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими 

и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Личностные результаты освоения обучающимися программы по родной литературе 

(русской) на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться  сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

 В результате изучения родной литературы (русской) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты 

1) гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

− принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

− готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

− умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в 

контексте изучения произведений родной литературы (русской) и литератур народов 

России; 

− ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

− идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из русской литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

− осознание духовных ценностей российского народа, отражённых в произведениях 

родной литературы (русской) и литературы народов России; 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе и при анализе литературного 

произведения; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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− ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе отражёнными в литературных произведениях; 

4) эстетического воспитания: 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать 

различные виды искусства, традиции и творчество русского и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства, в том числе художественной литературы; 

− убеждённость в значимости для личности и общества отечественного искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества, в том числе русского фольклора; 

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

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родной (русской) 

литературе;  

5) физического воспитания: 

− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

− потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе при оценке поведения и поступков литературных 

героев; 

6) трудового воспитания: 

− готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

воспитанные на положительных примерах из художественной литературы; 

− готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

− интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на профессиональный выбор и поступки литературных героев; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

− сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, в том числе на основе осмысления идейно-

тематического содержания родной литературы (русской) и литератур народов России; 

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

устойчивого развития человечества, в том числе на основе осмысления идейно-

тематического содержания произведений родной литературы (русской); 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе на 

основе интерпретации литературных произведений; 

− умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

− расширение опыта деятельности экологической направленности, представленной в 

произведениях родной литературы (русской); 

8) ценности научного познания: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и литератур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

− совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 
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− осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность, в том числе на литературные темы, индивидуально и в 

группе. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родной литературе (русской) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

− самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

− внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

− эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

− социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

 По учебному предмету «Родная литература» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека 

и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего 

народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальиым, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художествепного 

отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации   к систематическому чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного 

диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и 

через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной  

самоидентификации;  сформированность  чувства  причастности к истории, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальньж писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития нацмональной литературы, ключевых 

проблем произведений родной литературы, сопоставлепие их с текстами русской и зарубежной 

литературы, затрагивающими общие темы иля проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных  жапров с использованием разлииньж  приемов анализа и понятийного аппарата теории 

литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 

деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самосгоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на иеторико-культурной основе, сопоставлять   их   с   

произведениями   других   видов   искусств,   в   том   числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечньт систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии па самостоятельно прочитанные произведения, 

сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 
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2.1.5. Предметная область «Английский язык» 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России 

в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

− речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

− языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

− социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

− компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

− метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 

потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется 
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достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть 

предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка - 

204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими 

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

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

− принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

− готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

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

назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

− ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

− идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

− осознание духовных ценностей российского народа; 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

− ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
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4) эстетического воспитания: 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

− способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

− убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

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

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

− потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

− активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

− готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

− готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

− интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

− сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

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

устойчивого развития человечества; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

− умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

− расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

− совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

− осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

− самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

− внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

− эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

− социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки» должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достатояном для 

делового общения в рамках выбранного профиля ,языковой (орфография, пункгуацяя, 

фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной): 

9A.1. По учеfiному предмету «Инпстранпый азпік› (баювмй уровемь): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межлииностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликгные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер чекловека, интересы, 

повседневная жизнь, здоровый образ жизни образ   жизни.   Школьное   образование.   Выбор   

профессии.   Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс. Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) а стандвртных 

спзуацивх неофицпальпого и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные свЯзные монологииеские высказывания (описание/харакгеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мненяя и краткой аргументацией объемом 14-15 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в 

объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения   в содержание   текста: с 

пониманием   основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя м понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельпые неизученные    языковые    явления,    

с    различной    глубиной    проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного;   читать   несплошные   тексты (таблицы,   диаграммы,   графики) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

элекгронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой 

этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой

 на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
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ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебньт словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками 

в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, 

точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно 

оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативньж типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

1500 лексических единиц (слов, словосопетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 

родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и еинтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной peuи наиболее употребительную тематическую фоновую 

мексику и реалии страньfстран изучаемого ЯЗыка (например, система образования, страницы 

истории, основные праздники,     этикетные     особенности    общения);    иметь    базовые    

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страньРстран 

изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять    

уважение    к    иной    культуре;    соблюдать    нормы    вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении — пepecпpoc; при говорении    и    письме    —  

описание/перифраз/толкование;    при    чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения   сравнивать,   классифицировать,   систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученпые языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного харакгера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информацпонно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе 

онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словарь   и справочники,   в 

том   числе   информационно-справочные   системы в электронной форме. 

 

2.1.6. Предметная область «Немецки язык» 

 Учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося 

в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено 

на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

 Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
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адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

 Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России 

в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

 Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

 Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

немецким языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

− речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

− языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и немецком языках; 

− социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям 

немецкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

− компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств немецкого языка при получении и передаче информации; 

− метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

 Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 

потребности у обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеется 

достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть 

предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения «Иностранного (немецкого) языка 

(базовый уровень)» - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 

часа в неделю). 

Предметньы результаты п‹г учебному предмету «Иностранньlй язьlк» предметной 

области «Иностранные языки» должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, 

достатояном для делового общения в рамках выбранного профиля, языковой (орфография, 
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пункгуацяя, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

По учебному предмету «Иностранный язык› (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межлииностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликгные 

ситуации, их предупреждение и разревіение. Внешность и характер человека и его интересы, 

повседневная жизнь, здоровый образ   жизни.   Школьное   образование.   Выбор   профессии.   

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс. Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) а стандвртных 

спзуацивх неофицпальпого и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные свЯзные монологииеские высказывания (описание/харакгеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мненяя и краткой аргументацией объемом 14-15 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в 

объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения   в содержание   текста: с 

пониманием   основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя м понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельпые неизученные    языковые    явления,    

с    различной    глубиной    проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного;   читать   несплошные   тексты (таблицы,   диаграммы,   графики) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

элекгронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой 

этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в 

таблице; представлять результаты выполненной проекгной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебньт словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками 

в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, 

точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно 

оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативньж типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 
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4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

1500 лексических единиц (слов, словосопетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 

родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и еинтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной peuи наиболее употребительную тематическую фоновую 

мексику и реалии страньfстран изучаемого ЯЗыка (например, система образования, страницы 

истории, основные праздники,     этикетные     особенности    общения);    иметь    базовые    

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страньРстран 

изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять    

уважение    к    иной    культуре;    соблюдать    нормы    вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении — пepecпpoc; при говорении    и    письме    —  

описание/перифраз/толкование;    при    чтении и аудировании — языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения   сравнивать,   классифицировать,   систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученпые языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного харакгера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информацпонно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе 

онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словарь   и справочники,   в 

том   числе   информационно-справочные   системы в электронной форме. 

 

2.1.7.  Предметная область «История» (базовый уровень) 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека 

и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 
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− углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

− освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI 

вв.; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

− формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое - настоящее - будущее»; 

− работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

− расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого 

и современности); 

− развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10-11 классах по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях. 

По учебному   предмету   «История»   (базовый   уровень)   требования к предметным 

результатам освоения базовот курса истории должны отражать: 

1) понимание       значимости      России       в      мировых       политических и 

социально-экономических процессах XX — начала XXI века, знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, Новой экономической политики (далее — нэп), индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик (далее — СССР), решаюіцую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения   Крыма с Россией, специальной   военной операции на Украине и 

других важнейших событий XX — начала XXI века; особенности развития культуры народов 

СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX — наиале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX — начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на факгяческий материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов;    

систематизировать   историческую    информацию   в   соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события    

истории родного края и истории России в XX — начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX — начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI века, оценивать их 

полному и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими истоиниками; 
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7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

истормческой информации   по истории России и зарубежных   стран XX — начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полному и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) мение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том   

числе   исторические   карты-схемы,   по   исторми   России и зарубежных стран XX — начала 

XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проекгов по новейшей истории, в том числе — на региомальном 

материале   (с использованием ресурсов   библиотек,   музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX — 

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 

Предметная область «История» (углубленный уровень)  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, 

важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования   

определяются федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Для уровня среднего общего образования (10-11 классы) предполагается при сохранении 

общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующим 

параметрам: 

− углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

− освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX-XXI вв.; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

− формирование исторического мышления, то есть способности расе 

− матривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое - настоящее - будущее»; 

− работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах - приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

− расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 
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собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого 

и современности); 

− развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

− в углубленных курсах - элементы ориентации на продолжение образования в организациях 

профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного 

курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории на углублённом уровне, - 272 

часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

По учебному предмету   «История»   (углубленный   уровень)   требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоеняя базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание    значимости     роли    России    в    мировых    политических и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение харакгеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научпых и социальных функциях 

исторического знания, методах изучепия исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источпиков при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

 

2.1.8. Предметная область «Обществознание» (базовый уровень) 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно¬нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной,трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, соответствующей современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в ФГОС COO; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 



 

 

 

 
75 

 

самостоятельного решения учебно- познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно- бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

2) гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

− принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

− готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

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

назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) патриотического воспитания: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

− ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

4) духовно-нравственного воспитания: 

− осознание духовных ценностей российского народа; 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

− ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

5) эстетического воспитания: 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

− способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

− убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

− стремление проявлять качества творческой личности; 

6) физического воспитания: 
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− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

− активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6)трудового воспитания: 

− готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

− готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

− интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

− сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

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

устойчивого развития человечества; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

− умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

− расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

− совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

− осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

9) В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность 

понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при 

принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

10) В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 
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 В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

− обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; 

− особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

− перспекгивах развития современного общества, в том числе

 тенденций развптив Poccипской Федерации; 

− человеке как субъекге общественпьт отношепий и сознательной 

деятельности; 

− особенностях социализации личности в современньт условиях, 

− значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

− роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

− социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; 

− конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; системе прав 

человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка 

− и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

− правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных общественных отношений; 

− системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение харакгеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллекгивизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение 

различать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные 

смыслы многознаиных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия 

и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для 

ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных 

и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно- следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; вьывлять причины и последствия преобразованпй в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 

обосновывать иерархию нормативных правовых акгов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 
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информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные   

документы   стратегического   харакгера,   публикации в средствах массовой информации; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной   в   различных   знаковых   

системах,   извлекать   информацию из неадаптированных источников, вестм целенаправленный 

поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить е опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных   

проекгов,   презентаций,   творческих   работ   социальной и междисциплинарной 

направленности; ютовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых 

ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование    обществоведческих     знаний     для     взаимодействия 

с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типииных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей 

гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения лячной гражданской позиции; 

осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных    знаний    собственные     суждения     и     аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, 

теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и 

фактами социальпой действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа 

жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных 

критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовьши услугами и инструментами; использовать финансовую информацию 

для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом 

рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части 

уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков   оценивания   социальной   информации, 

в том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением 

определять степень достоверности информации; владение умением соотносить различные 

оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать   на основе 

полученных   знаний   правовую   оценку   действиям   людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции;   

определять   стратегии   разрешения   социальных и межличностных конфликгов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрениЯ GОциальных норм, ценностей, 

экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость 

мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

Предметная область «Обществознание» (углубленный уровень) 

 Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального 

российского народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и 

взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются: 
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− воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

− развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных 

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

− освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта 

социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественных отношений; 

− развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными 

органами, финансовыми организациями; 

− овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) 

социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

− обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими 

и другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации 

личностного потенциала; 

− расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в 

том числе по направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа - часов: в 10 классе - 136 

часов (4 часа в неделю), в И классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знамий об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных 

научных дисциплин в социальном сознании, о роли научного знания в постижении и 

преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи  общественных  наук,  

необходимости  комплексного  подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний   об   обществе   как   системе   социальных 

институтов; о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; 

многообразии социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, 

политические институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи 

и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их 

состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в 

Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном 

развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 



 

 

 

 
80 

 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 

методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений 

в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

пракгических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом

 уровнях; проводить целенаправленный поиск       социальной       информации,        

используя        источники        научное и научно-публицистического харакгера, вести дискуссию, 

выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами 

ранжирования источников социальной информации по целям распространения, жанрам, с 

позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный   

опыт,   использовать    его   при   решении    познавательных   задач и разрешении жизненных 

проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научньж позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретииеском и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной пракгике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям социально- гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффекгивно взаимодействовать в исследовательских rpyппax при решении учебным задач, 

требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану 

(инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой 

деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

2.1.9. Предметная область «Алгебра» (базовый уровень) 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение 

абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение 

находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного 

построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, 

знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с 

выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 

воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, 

способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации 

внимания и ответственности за полученный результат. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей 

реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в каждый из разделов 

программы, поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения 

прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают 
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наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 

обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа», - 170 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе -102 

часа (3 часа в неделю). 

 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы 

математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков 

построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 

алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания 

вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко 

используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по 

формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа» - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 

часов (4 часа в неделю). 

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и наиала математииеского 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление   значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональньт выражений; 

  

3) умение оперировать понятиями: рацишіальные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение   оперировать   понятиями:   функция,   непрерывная   функция, 
П]ЭОИЭВОДНПЯq первяобраіная, ОІІQСДШІСННЫЙ ИНТСF]ЭПЈІ} ДCHИC НАХОДИТЬ П]ЭОИЗВОДПЪІС 

элементарных   функций,    используя    справочные    материалы;    исследовать в   простейших   

случаях   функции   на   монотонность,    находить   наибольшие и наименьшие значения 

функций; строить графики многочленов;  решать  пракгико-ориентированные  задачи   на  

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

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать 

графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задал из других учебным 

предметов и задач из реальной жизни; 

6) умение решать текстовые задачи разньtх типов (в том числе на проценты, доли и 

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

личными и ceмeйньIми финансами); составлять выражения, оценивать правдоподобность 

результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметииеское,

 медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках отранающую свойства 

реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

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

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 
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методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и 

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

случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях; 

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

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

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

оценивать размеры объекгов окружающего мира; 

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

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

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

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного 

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

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

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

распознавать правильные многогранники; 

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

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

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

площадь поверхности), используя изучепные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, векгор, коордиматы векгора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма 

векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты 

середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задаии, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

 

Предметная область «Алгебра» (углубленный уровень) 

По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и наиала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам освоения углубленнот курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать  

обратное и противоположное утверждение,  приводить примеры и контрпримеры, использовать 

метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задал, 

оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на 

плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при 

решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты 

и рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное иисло, целое число, остаток по 

модулю, рациональное яисло, иррациональное чпсло, множества натуральньж, целых, 

рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший 
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общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство 

с различными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным   показателем,   степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств 

и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные,    логарифмические,    

тригонометрические   уравнения,    неравенства и системы; умение решать уравнения, 

неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и 

системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым 

показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, 

показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; 

умение     использовать     графики    функций    для    изучения    процессов и зависимостей 

при решении задаи из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функцми, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и 

задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметииеская 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

умение задавать последовательности, в том писле с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

функции,  первая и вторая  производная  функции,  геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика 

функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение    использовать    производную    для    исследования    функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических 

задачах,  для определения  скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математяческого моделирования с помощью дифференциальных 

уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические 

действия с комплексньши иислами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания 

числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с 

помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических 

методов; применять для решения задаи формулы сложения и умножения вероятностей, 

формулу попной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать 

вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величяна, 

распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и 

нормального распределений;   умение   использовать   свойства   изученных   распределений для 
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решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных 

исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные   

и   скрещивающиеся прямые,   параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, ymл между плоскостями; умение 

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

размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные 

оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение 

строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, 

их сечения, в том числе с помощью элекгронных средств; умение применять свойства 

геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 

выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять 

необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать поиятяями: площадь фигуры, объем фигуры, 

велячина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 

плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 

объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; 

умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельпый перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; 

умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; 

умение использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, 

угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

векгор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векгорное произведение, угол между 

векторами; уменпе использовать векторный и координатный метод для решения геометрических 

задаи п задаи других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2х2 и ЗхЗ, 

определитель матрицы, геометрическяй смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с 

ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 

результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходяіций метод для решения задачи; понимание значимости  

математики  в изучения природньт и общественных  процессов и явлений; умение распознавать 

проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических 

открытий российской и мировой математической науки. 

 

2.1.10. Предметная область «Геометрия» (базовый уровень) 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена 

практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии в 

направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной 

математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 

правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 
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мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, 

так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной 

направленности, так и гуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических 

задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении 

задач естественно-научного цикла, в частности из курса физики. 

Ориентация человека в пространстве - условие его социального бытия, форма отражения 

окружающего мира, условие успешного познания и активного преобразования 

действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды 

учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому 

актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления как 

разновидности   

образного мышления - существенного компонента в подготовке к практической 

деятельности по многим направлениям. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения - 

общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности 

приобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, 

специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10-11 

классах являются: 

− формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание её 

взаимосвязи с окружающим миром; 

− формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира; 

− формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения; 

− овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных 

фигур; 

− формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и телах 

вращения и их основными свойствами; 

− овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

− формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, 

применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» - 102 

часа: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в И классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

 Предметная область «Геометрия» (углубленный уровень) 

 Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так 

как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и 

предметов гуманитарного цикла. Логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки 

логических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергать 
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гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в 

частности физических задач. 

 Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне - развитие 

индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как составляющей 

предметной области «Математика и информатика» через обеспечение возможности 

приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных 

геометрии, и необходимых для успешного профессионального образования, связанного   

с использованием математики. 

 Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и 

усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование осознания 

взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира, знание 

понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их 

основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и 

тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических теорий, 

формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и 

задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

 Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных образовательных 

программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей учебного предмета 

«Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущей 

профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» на 

углубленном уровне - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 

часа в неделю). 

 По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и наиала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам освоения углубленнот курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать  обратное и 

противоположное утверждение,  приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задал, оценивать 

логическую правильность рассуждений; 
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2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; 

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении 

задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и 

рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное иисло, целое число, остаток по модулю, 

рациональное яисло, иррациональное чпсло, множества натуральньж, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель 

и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным   показателем,   степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные,    логарифмические,    

тригонометрические   уравнения,    неравенства и системы; умение решать уравнения, 

неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и 

системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция 

функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования 

графиков функций; 

умение     использовать     графики    функций    для    изучения    процессов и зависимостей при 

решении задаи из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функцми, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметииеская прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том писле с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции,  

первая и вторая  производная  функции,  геометрический и физический смысл производной, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить 

уравнение касательной к графику функции; 

умение    использовать    производную    для    исследования    функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических 

задачах,  для определения  скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математяческого моделирования с помощью дифференциальных 

уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексньши иислами; приводить примеры использования комплексных чисел; 
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12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых 

данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью 

диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических 

методов; применять для решения задаи формулы сложения и умножения вероятностей, формулу 

попной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторныефакты и формулы; оценивать 

вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величяна, 

распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и 

нормального распределений;   умение   использовать   свойства   изученных   распределений для 

решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных 

исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, 

луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные   и   

скрещивающиеся прямые,   параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, ymл между плоскостями; умение 

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

размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные 

оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение 

строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, 

их сечения, в том числе с помощью элекгронных средств; умение применять свойства 

геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 

выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять 

необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать поиятяями: площадь фигуры, объем фигуры, велячина угла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, 

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

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить 

отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельпый перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, векгор, 

координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векгорное произведение, угол между 

векторами; уменпе использовать векторный и координатный метод для решения геометрических 

задаи п задаи других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2х2 и ЗхЗ, 

определитель матрицы, геометрическяй смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с 

ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 

результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходяіций метод для решения задачи; понимание значимости  

математики  в изучения природньт и общественных  процессов и явлений; умение распознавать 
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проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических 

открытий российской и мировой математической науки. 

 

2.1.11. Предметная область «Вероятность и статистика» 

 

 Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолжением и 

развитием одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне среднего общего 

образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся статистической 

культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для 

изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются 

представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание 

значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

 В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» на углублённом уровне выделены основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности» 

и «Случайные величины и закон больших чисел». 

 Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и теории 

множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и 

смежных математических учебных курсов. 

 Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 

величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и 

биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами - показательным и 

нормальным распределениями. 

 Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, 

акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 

непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному 

распределениям. 

 В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными 

величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного 

аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на 

уровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и 

геометрии. 

 Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне - 

последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. 

Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит развивающий 

характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 

специальности, связанные с общественными науками, психологией и управлением. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика» на углубленном уровне - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 

- 34 часа (1 час в неделю). 

 По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и наиала математииеского 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление   значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональные выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рацишіальные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение   оперировать   понятиями:   функция,   непрерывная   функция, исследовать в   

простейших   случаях   функции   на   монотонность,    находить   наибольшие и наименьшие 
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значения функций; решать  пракгико-ориентированные  задачи   на  наибольшие и наименьшее 

значения, на нахождение пуги, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, обратные функции; умение 

строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задал из других учебным предметов и задач из реальной жизни; 

6) умение решать текстовые задачи разньtх типов (в том числе на проценты, доли и части, на 

движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

ceмeйными финансами); решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметииеское, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках отранающую свойства реальных процессов и явлений; 

представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм, графическнх методов и электронных 

средств; 

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

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы 

при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от 

точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение 

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

размеры объекгов окружающего мира; 

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

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

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

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного 

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

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

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

распознавать правильные многогранники; 

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

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

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

поверхности), используя изучепные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, 

векгор, коордиматы векгора, скалярное произведение, угол междувекторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задаии, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

 

2.1.12. Предметная область «Информатика» (базовый уровень) 

 Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса 

учителем. 

 Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 
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− сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

− основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

− междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

 Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня 

среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 

10-11 классах должно обеспечить: 

− сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

− сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

− сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

− сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

− принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

− создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 68 часов: в 10 классе - 

34 часа (1 час в неделю), в И классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне среднего 

общего образования. 

 Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

− ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 



 

 

 

 
92 

 

− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

− способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

− готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

− интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными 

− на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

− осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

− осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

− внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

− эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

− социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

−  

Предметная область «Информатика» (углубленный уровень) 

 Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а 

также федеральной рабочей программы воспитания. 

 Информатика в среднем общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 
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деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Они 

включают в себя: 

− овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

− умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

− наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), основных связях со смежными областями знаний. 

 Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне 

среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10-11 классах должно обеспечить: 

− сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

− сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

− сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

− сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

− принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

− создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 272 часа: в 10 классе - 

136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

 По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения баsового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», 

«информационная система», «система управления»; владение методами поиска информации в 

сети Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети Иіггернет; 

умение харакгеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использованіш; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 
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6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретипеским аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального писла в разлшіных системах счисления; выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры, логики; определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, 

С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без 

использования компьютера результаты выполнепия несложпых программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданным исходных данных; модифицировать готовые 

программы   для решения новых задач, использовать   ях в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, 

С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального    числа,    записанного    в   системе    счисления    с    

основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных харакгеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию); сортировку элементов массива; 

10) уменпе      создавать      структурированные      текстовые      документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; умение использовать таблииные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных; заполнять разработанную базу данных; умение 

использовать элекгронные таблицы для анализа, представления и обработки данньт (включая 

вычисление суммы, среднем арифметического, наибольшего и наименьшего знаиений, решение 

уравнепий); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому  объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение     организовывать      личное      информационное     пространство с использованием 

различньт средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровьт образовательпых оервпсо понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта   в   различньlх   областях;   наличие   

представлений об использовании информационных технологий в различньж профессиональных 

сферах. 

По учебному предмету «Информатива» (углубленнмй уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения 

задаи анализа данпых: сбор первичных данньт, очистка и оценка качества данньж, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данньж, интерпретация результатов; 

2) наличие       представлений       о       базовьт       принципах       организации и 

функционирования компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данньт, оценивать изиsкехяе времсшt 

воредвчтt ори измехеввх вкформатщокаою объема дамкых и харакгеристик канала связи; 

4) умение строіггь код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов; 
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5) умение иcп‹гльзoвaть при решепии задач свойства позициоиной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построеняя 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием; умение выполнять арвфметвчесвяе оіюраціш в позіщвоІІНЬІК Gвстемах счвспенвв; 

умевие строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальньт формах 

по заданной таблице истинности; исследовать область истпнности высказываняя, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построение оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа);  

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации (запись чисел в позиционной системе счисления, делимость цельж чисел; 

нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; 

анализ символьньт строк и других), алгоритмов 

  

поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в алгоритмов и приводить 

примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задаяи; 

7) умение использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ 

предложепной программы: определять результаты работы программы при заданных исходных 

данньж; определять w и каких исходньж даннмх возможно получение указанньт результатов; 

вьювлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать 

предложения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья); применять стандартные   и собственные подпрограммы для обработки 

иисловых данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды 

разработки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; умение 

документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии 

тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) 

базы данных и справочные системы. 

 

2.1.13. Предметная область «География»  

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:  

− воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности,  с ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

− воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

− формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

− развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

− приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базовот курса географии должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечествацелей устойчивого развития; 

2) освоение и применение зпаний о размещении основных географических объектов и  

территориальнои  организации  природы  и  общества  (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать  положение   и  взаиморасположение   

географических  объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения   и   

хозяйства:    различать    географические   процессы    и   явления и распознавать  их  проявления  

в  повседневной  жизни;  использовать  знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономяческими и геоэкологическими процессами и явлениями; 

между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовьт географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированньж задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объекгами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенньІх факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений;

 выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения  новых знаний   о

  природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления

 закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать 

источники географической информации  (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать 

по географическим каргам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественньlе и  количественные показатели, харакгеризующие 

географические объекты,  процессы и явления; определять     и        

находить     в    комплексе     источников     недостоверную и  противореиивую   географическую   

информацию   для   решения   учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированньж задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеяенности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммьl, карты) географическую информацию;    формулировать    выводы   и   заключения   

па   основе   анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
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различных источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

8) сформированность    умений     применять     географические     знания для 

объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления 

в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность   и динамику   важнейших   социально-экономических и геоэкологических процессов;  

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

 

 

2.1.14. Предметная область «Физика» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными 

свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-

научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод 

познания при выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также 

с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической 

безопасности. 

 Основными целями изучения физики в общем образовании являются: Формирование 

интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 
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Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям 

задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного 

результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики - 136 часов: в 10 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в И классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

− принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

− готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

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

назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

− ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 
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− эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

− интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

− сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

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

устойчивого развития человечества; 

− Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

− осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность 

понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

− внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих   

− возможностей; 

− эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

− социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 По учебному   предмету   «Физика»   (базовый   уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной  

научной  картине  мира,  о системообразующей  роли  физики в развитии естественных наук, 

техники и совремеиных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 

макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практииеской деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом   развитии,    роли    физики    в   формировании    кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения пракгических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, шипение, 

влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; элекгризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
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индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнптные колебания и волны, прямолпнейное распространение света, отражение,   

преломление,   интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлекгрический эффект, световое давление, возникновение   линейчатого спекгра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, 

тепловыми процессами; элекгрическим и магнитным  полями, элекгрическим  током, 

электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми 

явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоакгивностью); владение 

основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими харакгеризовать 

процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалакгической среде; 

движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения механииеской энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоакгивного распада); уверенное 

использование   законов и закономерностей при анализе физических   явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученньт физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра при решении физических задаи; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения 

и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять 

полученные результаты, используя физические теории, законы и поиятяя, и делать выводы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследовамий в рамках учебного 

эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых 

измерительных устройств и лаборатормого оборудования; сформированность представлений о 

методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированмость умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия пракгических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техняческими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 
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10) овладение умениями работать в гpyппe с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

 

2.1.15. Предметная область «Химия» 

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации, 

является неотъемлемой частью их образованности и служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе 

химического образования. Ключевые ценности касаются познания законов природы, 

формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование 

обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», 

содержание и построение которого определены в программе по химии с учётом специфики 

науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с 

учётом общих целей и принципов, характеризующих современное состояние системы среднего 

общего образования в Российской Федерации. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в создании новой базы 

материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, 

в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, 

которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, 

осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями 

применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направлена на 

решение глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими 

естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым 

условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне являются: 

− формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-

научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

− формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и 

химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

− развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

 В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие 

цели и задачи, как: 

− адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

− формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности 

характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную среду; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии 
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с жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для 

поиска и анализа учебной и научно- популярной информации химического содержания; 

− формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

− воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её 

важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения 

энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования 

полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими 

явлениями. 

 В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения химии - 68 часов: в 10 классе - 34 часа 

(1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 По   учебному   предмету   «Химия»   (базовый   уровень)   требования к предметным 

результатам освоения базовот курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения пракгических задач и 

экологически обоснованного отпошения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, элекгроотрицательность, степень окисления, химическая связь, 

моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная rpyппa, радикал, 

изомерия,   изомеры,   гомологический   ряд,   гомологи,   углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), 

мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, 

реакции ионного обмена), раствор, элекгролиты, неэлекгролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое 

равновесие), теории и законы (теория химического строения органичесішх веществ А.М. 

Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон сохранения массы), закономерности, символииеский язык химии, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и пракгииеской деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять харакгерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических 

и органических веществ и их превращений; вьывлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений    

международного    союза   теоретической    и   прикладной    химии и тривиальные названия 

важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислыи газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода 

и других), составлять формулы неорганичееких и органических веществ, уравнения химических 

реакций, объяснять их смысл; подтверждать харакгерные химические свойства веществ 

соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их 

состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать 

химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 
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7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

каиественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 

водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать экспериментальные задачи по темам «Металлы»   и «Неметаллы») в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с, веществами и лабораторным 

оборудованием; представлять результаты химического эксперимента     в    форме     записи     

уравнений     соответствующих    реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умемия анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экояогически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основпых доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

2.1.16. Предметная область «Биология» 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспечивает 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает 

знания о живой природе, её отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, 

создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, 

ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих 

задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии 

обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и 

информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических 

знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и 

географии. Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили 

основу для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, 

представленного в программе по биологии. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне - овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении 

объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

− освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о 

естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и 

современных исследованиях в биологии; 

− формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и 

подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 
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− становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний 

и опыта, полученных при изучении биологии; 

− формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

− воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

− осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

− применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

 В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественно-научные предметы». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии - 68 часов: в 10 классе - 34 

часов (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю). 

 По учебному предмету «Биология» (базовый   уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция,   экосистема,    

биоценоз,   биосфера;   метаболизм    (обмен   веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), биосинтез белка, струкгурная организация живых систем, дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция),    наследственность,    изменчивость,     

энерюзависимость,    рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни 

и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 

грапицы их применимоети к живьш системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с 

использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность уменяя выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и эпергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за 

существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде 

обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических   

процессов   и явлений,   для принятия   практических   решений в повседневной  жизни  с целью 

обеспечения  безопасности cвoem здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

здорового образа жизни, норм грамотною поведения в окружающей природной среде; 

понимание необходимости использования    достижений    современной     биологии     и     

биотехнологий для рационального природопользования; 
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8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследованяя признаков у организмов, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включаюіиую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекгы 

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

10) сформированность учений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

2.1.17. Предметная область «Физическая культура» 

 При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становления 

российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в культурную и 

общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-

воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучении 

двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни. 

 Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре для 10-11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями 

предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по 

физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом   

данной направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня 

физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планирования 

самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой и прикладно - 

ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 

Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха 

и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении 
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самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной сущности 

физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании 

социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов 

данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям 

физической культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во 

время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к 

физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 204 часа: в 10 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, 

рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, - 68 часов: в 10 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности    для   

организации    здоровое    образа   жязни,   активное    отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-споргивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, пвррерманwп 

работоопособпости, профішактішя забвлеваппй, сввзаннмх с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальньт показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физяческт 

качест 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовмх видов    спорта,    

активное    применение    их   в   физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) пoтoмтевьную динамику в развитии основных фязнческях качеств (силмg 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкость). 

 

2.1.18. Предметная область «Основы безопасности и жизнидеятельности» 

 Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение 

при реализации ООП СОО. 

 Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

− способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

− сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

− знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 
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 Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 

68 часов в 10-11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной 

организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических 

линий ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

 По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса no основан безопасности 

жязнедевтeльности дппжнаt отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности,  

общества,  государства;  знание  правил  безопасного  поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформпрованность представлений о ввзможнмх источниках опасности в различньж 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальньж ситуаций; 

знать порядок действий в экстремавьвьт ігчрезвьг свту 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного   движения   

всеми   участниками    движения,    правил   безопасности на транспорге. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение прииенать ях на пракги      знанпе о порядке 

действий в опаснмщ эастремальпмх и ярезвычайньт ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

пракгике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного харакгера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользованяя; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфеіщионных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального харакгера; 

6) знание основ безопасного, конструкгивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на пракгике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлеиения в деструкгивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; 

  

знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; совершении 

террористического акта; проведенпи контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного  

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий  от 

чрезвычайных  ситуаций  различного  характера;  знание задач и основных принципов 
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организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайньж 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, росеийскот законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к  предметным  результатам    освоения    обучающимися с ограпиченными 

возможностями здоровья базовот курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

 

2.1.19. Предметная область «Индивидуальный проект» 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 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. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности. 

 

2.1.20. Рабочие программы дополнительных учебных предметов и элективных курсов 

по выбору 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; развитие 

личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. Результаты изучения 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

ценностносмысловых установок, развитие познавательных,  регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

2.1.20.1. Предметная область «Практикум по русскому языку» 

Практикум по русскому языку предназначен для профильной подготовки учащихся 11-х 

классов.  

Практика последних лет показывает, что все одиннадцатиклассники в качестве итоговой 

аттестации выбирают ЕГЭ по русскому языку, так как его результаты востребованы при 

поступлении в вузы.  

Цель курса – закрепить, систематизировать и углубить лингвистические знания учащихся; 

научить применять полученные знания на практике; подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ. 

Задачи курса: 

• обобщение и систематизация знаний по русскому языку; 

• организация пробы сил учащихся через выполнение заданий ЕГЭ; 

• создание условий для подготовки к ЕГЭ; 

• развитие познавательного интереса к предмету. 

По окончании курса учащиеся должны хорошо выполнять все части заданий из ЕГЭ: А, В, С. 

Преимущество при проведении курса отдается самостоятельной, групповой, 

индивидуальной работе учащихся. В качестве дидактического материала на каждом занятии 

будут использоваться задания из ЕГЭ. 

 Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

 2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

 3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств                                         

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме;  умениями строить продуктивное речевое 

взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей 

работы (в том числе в совместной деятельности),проводить самостоятельный поиск информации, 
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анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3)овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 Предметные результаты:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

 2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное 

понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, 

явной и скрытой (подтекстовой) информации; осознанное использование разных видов чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление 

их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),социально-культурной и деловой 

сферах общения; подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  соблюдение норм речевого 

поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в 

том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы;  осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный 

язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи; 5)проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

2.1.20.2. Предметная область «Информационная безопасность и цифровые технологии»  

Предложенный курс преследует такие цели, как: овладение учащимися навыков 

профилактики и защиты программного обеспечения и информации; приобретения опыта в 

предупреждении и нейтрализации угроз информации; научиться создавать и реализовывать 

информационные проекты. Перед курсом ставятся образовательная, развивающая и 

воспитательная задачи. Данный элективный курс поможет получить актуальные, на 

сегодняшний день, знания, умения и навыки в современных информационных технологиях. 

Информационная безопасность — защита конфиденциальности, целостности и доступности 
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информации. Защита информации – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности. 

Курс служит средством внутри профильной специализации в области информатики и 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся классов информационно-

технологического профиля. 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные:  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− навыки сотрудничества со сверстниками, взрослым в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− 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;  

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение использовать средства ИКТ при построении бизнес процессов в различных сферах 

жизнедеятельности в соответствии с общей концепцией развития технологий связи.  

− умение настраивать домашние и офисные сети связи, а также осознанно использовать 

технологии связи, заложенные в устройства связи, такие как смартфоны, компьютеры, 

микрокомпьютеры и умная бытовая техника.  

− умение внедрять инновации на основе концепции интернета вещей.  

Предметные:  

− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

− развитие логического мышления; умение применять предметные знания при решении 

практических задач и оценивать полученные результаты;  

− развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера;  

− развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

учебных задач;  
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− осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда;  

− овладение методами решения творческих задач, оценки возможностей и использования 

сетевых устройств, применение прямых соединений между устройствами, развертывания сетей 

связи;  

− развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве;  

− развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному разрешению проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2.2.1. Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

– развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму- 

никативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных си- 

туациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча- 

ющихся, готовности к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком- 

петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно 

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей инфор- 

мации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

‒ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

‒ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 
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адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

‒ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

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

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освое- ния учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература/Родной язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобще- ния и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функци- ональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объ- екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводи- мого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулиро- вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

проти- воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процес- сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследо- вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюде- ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной пре- зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конферен- ция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 

виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чте- ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

авто- ра текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 
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- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

ре- чевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык (английский/немецкий язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

ино- странного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), 

в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обос- новывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помо- щью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамма- тические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представлен- ную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах).  

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

ауди- рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

за- прашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

раз- витие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фак- тов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 
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- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

ис- пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргу- ментировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

пр. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объ- ектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

об- щему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
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- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать раз- личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

ре- зультаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математи- ческий язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графи- ческие способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

ис- следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

без- опасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуж- дать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

ка- чественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

члена- ми команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

за- труднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
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- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

па- дение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблю- дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 

взаимо- действие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

раз- личий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов сов- 

местной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятель- но сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

зада- чи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

есте- ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

це- лям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естествен- но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готов- ность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
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- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие син- хронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 
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- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

спо- собов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

задан- ным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

раз- личные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

спо- собность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 
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- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответ- ственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повыше- нии уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться 

с парт- нером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучаю- 

щихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществ- 

ляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро- 

ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
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дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди- 

видуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребо- 

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара учитывают следующие факторы: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

– обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические характеристики. 

Проектная деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность 

Общие характеристики 

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов; 

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты различия 

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач 
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развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам 

работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя в МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара— из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителя МАОУ 

«СОШ №22» г.Сыктывкара осознают, что проект - это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, де 

лать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по- 

смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. обоснование актуальности исследования; 

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

5. представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара исследовательской деятельности 

обучающихся: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(плани- рование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

си- туации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение? 

—Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

об- ластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время в МАОУ «СОШ 

№22» г.Сыктывкара ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Формы организации в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

обра- зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экскурсий, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Условия использования в МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара учебного исследования как вида учебного проекта: 

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

– для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, научные общества; 

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбран- ного вида проекта; 

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

те- мы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 
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– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса МАОУ 

«СОШ №22» г.Сыктывкара и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. 

Для организации проектной деятельности могут быть использованы все формы организации 

образовательного процесса. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. Ресурсом для 

развития проектной деятельности являются конференция «Открытие», учебный предмет по 

выбору«Основы проектной и исследовательской деятельности», программы и курсы внеурочной 

деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументи- ровать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоен- ные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить 

на вопрос 

«Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. анализ и формулирование проблемы; 

2. формулирование темы проекта; 

3. постановка цели и задач проекта; 

4. составление плана работы; 
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5. сбор информации/исследование; 

6. выполнение технологического этапа; 

7. подготовка и защита проекта; 

8. рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

дея- тельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной дея- 

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развер- 

нутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориен- тироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
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- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театраль- ная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности 

в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моде- лей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП; выделение общих 

для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

ре- зультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учеб- ных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

дея- тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

раз- витию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

ор- ганизации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном про- 

цессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

обра- зовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходи- мых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются директором МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара). 

На подготовительном этапе рабочей группе МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара необходимо 

провести следующие аналитические работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, проводится описание специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образователь ных, научных, социальных организаций). 

 

2.3. Программа воспитания 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

построена на основе социокультурных, духовно-нравсивенных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм повеления 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 образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором 

находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 
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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; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
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окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

2.3.2. 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» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 

7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«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» (Гл. I, ст. 17). 

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 <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
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…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 

 

1.1. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

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: 
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– 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 

школьных музеях; 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 корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и 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; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 
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– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

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

с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 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 (участие в самоуправлении), 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; 
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– 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. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

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

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
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– 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. 

 

6.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– 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 МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 

коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

 

6.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
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Организация социально значимой деятельности учащихся осуществляется в рамках их 

участия:  

–  в  общественных  объединениях  (Юнармия,  Российское  движение школьников), где 

происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;   

–  ученическом  самоуправлении  и  управлении  образовательной деятельностью (Совет 

старшеклассников);   

–  социально  значимых  познавательных,  творческих,  культурных, краеведческих,  

спортивных  и  благотворительных  проектах,  в  волонтерском движении. Приобретение  опыта  

общественной  деятельности  учащихся осуществляется  в  процессе  участия  в    

преобразовании  среды  школе  и социальной  среды  Эжвинского района, г. Сыктывкара  путем  

разработки  и  реализации  учащимися социальных проектов.  

Формами  организации  социально  значимой  деятельности  учащихся являются:  

–  деятельность в Совете старшеклассников, в волонтерском отряде;  

–  подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

–  участие  в  подготовке  и  проведении  внеурочных  мероприятий (тематических  вечеров,  

диспутов,  межпредметных  недель,  выставок, образовательных проектов и пр.);  

–  участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), 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. 

 

6.6. Основные  технологии  взаимодействия  и  сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Социальные партнеры по реализации Программы: 

1. Родители учащихся 

2. МУДО «ЦППМиСП» 

3.  ГАУ  «Дом  дружбы народов»  

4. Национальная  библиотека  Республики  Коми,  сеть библиотек Эжвинского района г. 

Сыктывкара 

5.  Учреждения профессионального образования, вузы города и республики 

6. Музеи, галереи 

7. Театры, кинотеатры 

8. Совет ветеранов Эжвинского района 

9. МАУ «Молодёжный центр г. Сыктывкара 

10. ГИБДД 

11. Управление  по  делам  ГО и ЧС г. Сыктывкара 

12. ОпДН 

13. ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» 

14. МУ ДО «Центр детского творчества» 

15. МАУ  «Центр коми культуры» 

16. МАУ КДЦ «Шудлун» 

17. МАКДУ «ДКБ» 

18. Дворец спорта «Бумажник» 

19. МАУ «СШОР «Эжва»» 

20. Администрация Эжвинского района 

 

В практике работы школы сложились взаимосвязи с социальными партнерами 
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Таблица 17 

Социальные партнеры школы Аспекты 

взаимодействия 

Нормативно-

правовая база 

сотрудничества 

Существующие и 

возможные формы 

взаимодействия 

Центр дополнительного 

образования детей  «ЦДТ»  

 

Организация 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

Договор о 

взаимодействии.  

 

Кружковая работа,  

помощь при 

проведении 

массовых 

мероприятий, 

участие в акциях 

школы, социально-

значимых 

мероприятиях 

МУК «Шудлун» 

 

 Экскурсии  классных 

коллективов,  

участие в их 

мероприятиях, 

посещение мастер-

классов, встречах с 

писателями, 

интересными 

людьми «Сто 

вопросов взрослому» 

МАУ Эжвинский  центр коми 

культуры 

 

 Эжвинская ЦБС 

 Библиотека «Светоч» 

Библиотека «Шонди войт» 

Библиотеа им. Куратова  И.А. 

Национальная библиотека РК 

Проведение 

тематических 

бесед, викторин, 

конкурсов, игр 

Договора 

(соглашения)  о 

сотрудничестве 

Литературно-театральный музей 

им. Н.М. Дьяконова 

Приобщение к 

прекрасному 

Договор о 

взаимодействии.  

 

Учреждения УНПО, ВУЗы г. 

Сыктывкара 

Профориентация 

учащихся 

Работа в рамках 

муниципальной 

программы 

профориентации 

День отрытых 

дверей. Экскурсии. 

Мастер-классы. 

Встречи со 

студентами, 

преподавателями, 

квесты 

Предприятия города Профориентация 

учащихся, 

формирование 

представлений о 

требованиях к 

профессиональн

ой деятельности 

 Экскурсии 

 Знакомство с 

организацией труда. 

Музеи, театры, галереи г. 

Сыктывкара 

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства, 

воспитание 

уважения к 

творчеству 

исполнителей, 

развитие 

эстетического 

кругозора 

 Посещение 

спектаклей, 

выставок, 

экспозиций. 

 Встречи с деятелями 

культуры и искусства 
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Совет ветеранов Сохранение 

исторической 

памяти; 

поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическом

у воспитанию  

 Встречи с 

ветеранами в рамках 

государственных 

праздников, 

мероприятий школы, 

а так же в рамках 

планов деятельности 

классных 

руководителей 

Войсковая часть  Профориентация 

учащихся; 

содействие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по 

патриотическом

у направлению  

 Встречи в рамках 

государственных 

праздников, 

мероприятий школы, 

в рамках акции 

«Призывник» 

ГИБДД Социальная 

поддержка   и 

приобщение 

учащихся к  

соблюдению 

ПДД, 

сохранению 

жизни и 

здоровья 

учащихся   

 Уроки безопасности, 

беседы, лекции, 

совместное 

проведение акций, 

конкурсы плакатов, 

рисунков. 

Традиционный 

школьный праздник 

«Посвящение в 

пешеходы»  

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

Безопасность 

окружающей 

среды, привитие 

навыков 

безопасного 

поведения 

Профориентация 

учащихся 

 Уроки безопасности, 

беседы,  лекции 

Экскурсии в музей 

ГО ЧС, в пожарную 

часть 

ГУРК «Социально -

 реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних города 

Сыктывкара» 

 

Социальная 

поддержка и 

реабилитация 

детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

 Восполнение 

пробелов в правовых 

вопросах; опыт 

общения с 

учащимися из разных 

социальных групп; 

опыт моральной и 

практической 

поддержки 

учащихся, 

нуждающихся в 

помощи. 

 

6.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МАОУ «СОШ 

№22» г. Сыктывкара 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 
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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» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться 

по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться 

в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 
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6.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 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: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

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. Могут быть реализованы 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, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 
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ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

 

6.9.Форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Организация работы с семьями по классам включает следующие действия: 

− составление социального паспорта класса; 

− анализ (на основании результатов мониторинга), планирование и корректировка работы 

с семьями; 

− обсуждение с родителями возможностей партнерских отношений и возможных 

субпроектов; 
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− создание проектных групп с участием партнеров (образовательных и других 

организаций) 

Организация работы администрации Школы и родительской общественности: 

− деятельность службы социально-психолого-педагогического сопровождения; 

− работа с семьей школьной службы примирения; 

− работа с семьями, имеющими одаренных детей, с семьями, имеющими детей с ОВЗ; 

Консультативная деятельность в рамках проекта сопровождения семей и 

организация профилактической работы с семьями «Зона особого внимания»: 

− консультирование по психологическим и социальным проблемам семей; 

− тренинги родителей по вопросам асоциального поведения детей, профилактическую 

работу с семьями группысоциального риска; 

− оказание помощи родителям (законным представителям) по коррекции девиантного 

поведения детей; 

− работа с многодетными, малообеспеченными семьями, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

− оказание необходимой социально-правовой и социально-педагогической помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

− консультирование родителей по вопросам конфликтных отношений с детьми, провести 

мероприятия, повышающие конфликтологические компетенции родителей. 

Организация профориентационной деятельности с участием родителей и партнеров: 

− разработка совместно с родителями плана профориентационной деятельности; 

− заключение соглашений с образовательными организациями (вузы, колледжи) по 

вопросам профориентационной деятельности; организация и подключение к научно-

образовательным мероприятиям (олимпиады, конференции, научные семинары, практикумы); 

проведение спецкурсов и семинаров-тренингов; 

− организация встреч вузов и колледжей с родителями и учащимися; 

− организация и проведение профдиагностики и консультирование родителей (в том 

числе, по проблеме собственного выбора ребенка). 

Формирование единого информационного пространства партнерской сети: 

− организация сетевого общения и постоянного информирования партнеров; 

− формирование имиджа партнерства, распространение опыта. 

 

6.10. 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. 
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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:  

− 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; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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− 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. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

 активной жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности учащихся способствует формированию у 

учащихся  активной жизненной позиции и обеспечивает вовлечение и активное участие 

учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрений в МАОУ «СОШ «22» строится на принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников на традиционной 

церемонии награждения «Достояние года», вручение наградного материала в торжественной 

обстановке на совещании при директоре, организация и проведение церемонии награждения 

победителей различных конкурсов); 

- регулярное освещение достижений учащихся на стенде «Золотой фонд школы» (фото, 

поздравления); 
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- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать активность групп 

учащихся, классных коллективов, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

- приглашение самых активных старшеклассников в Совет старшеклассников школы. 

В системе коллективного поощрения используется рейтинг классных коллективов по 

итогам участия в общешкольных мероприятиях, конкурсах и реализации проектов. 

 

6.11.  Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ №22» г. 

Сыктывкара по обеспечению воспитания и социализации обучаюшихся 

Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

(Это направление ориентировано на исследование особенностей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. Оно включает характеристику динамики 

развития учащихся в течение учебного года по основным направлениям Программы воспитания 

и социализации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС) 

Исследование целостной развивающей образовательной среды в Школе. 

(Целостная развивающая образовательная среда в гимназии (классе) включает урочную и 

внеурочную деятельность, нравственный уклад гимназической жизни: создание благоприятных 

условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся. В рамках данного направления проводится анализ изменений (динамики развития) 

образовательной среды в гимназии (классе) в течение учебного года) 

Исследование взаимодействия Школы с семьями обучающихся в рамках реализации 

программ воспитания. 

(Изучается характер изменения (динамики развития) сотрудничества ОУ с семьями 

учащихся в рамках реализации воспитательной программы) 

Данные, полученные по каждому из трѐх направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников в школе (классе). 

Возможные виды динамики: 

Положительная динамика - увеличение значений выделенных показателей исследования за 

период обучения на уровне СОО. 

Устойчивость показателей по всем направлениям за исследуемый период (уровень СОО). 

Устойчивость низких показателей, говорит о неэффективности работы по данному направлению. 

Устойчивость высоких показателей – говорит о положительной динамики развития. 

Отсутствие положительной динамики – подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное снижение показателей за период обучения на уровне 

СОО. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования предусматривает использование 

следующих методов: 

тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа 

Опрос 

Психолого –педагогическая диагностика 

Тестирование 

Наблюдение 

Социально-психолого-педагогическое исследование 

Анкетирование 

Беседа 
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Методы, используемые в проведении исследования результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий; 

опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Виды опроса: 

•анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся; 

психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы  

Таблица 18 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики/Форма 

Охват внеурочной 

деятельностью 

 Занятость учащихся во 

внеурочное  время 

сводная таблица 

Состояние преступности   отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся; 

 

 количество учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, 

КПДН 

Уровень воспитанности • уважение к школьным 

традициям и фундаментальным  

ценностям; 

• демонстрация знаний этикета и 

делового общения; 

• овладение социальными 

навыкам 

методика Н.П. Капустина  

Сформированность 

познавательного потенциала 

• освоение учащимися 

образовательной программы; 

• развитость мышления; 

• познавательная активность 

учащихся; 

• сформированность учебной 

деятельности 

• школьный тест 

умственного развития; 

• статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости; 

• методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

учащегося; 

•педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

 

• коммуникабельность; 

• сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся; 

• знание этикета поведения; 

 

• методика выявления 

коммуникативных 

склонностей; 

• методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся; 

• педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

физического потенциала 

 

• состояние здоровья; 

• развитость физических 

качеств личности 

 

•состояние здоровья 

учащегося; 

• развитость физических 

качеств личности; 

• статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 
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учащегося; 

•выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств; 

•отсутствие вредных 

привычек 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

жизнедеятельностью в школе 

 

• комфортность учащегося в 

школе; 

• эмоционально- 

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

 

методика А.А. 

Андреева  «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении» 

Интеграция учебной и 

внеурочной деятельности 

 

• рост познавательной активности 

учащихся; 

• наличие высокой мотивации в 

учебной деятельности; 

• самореализация в разных видах 

творчества 

 анализ результативности 

участия во внеклассной 

деятельности 

 

Результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях  

разных уровнях 

имидж школы  сводная таблица 

Календарь традиционных школьных дел и 

праздников МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

 
I четверть День знаний 1 сентября 

Осенний кросс 
Первенства школы по баскетболу, волейболу, пионерболу 
Организация субботников по уборке пришкольной территории 
День пожилого человека 
День учителя (День ученического самоуправления)   
Осенние праздники (по параллелям) 
Большой спортивный праздник 
Участие в благотворительных акциях  
Мероприятия в классах в период каникул 
Организация работы ДОЛ (в период осенних каникул) 
Организация дежурства (классов, педагогов, администрации) 
Круглогодичное оздоровление (санатории, экскурсионные туры) 

II четверть День народного единства 
День Матери    
День рождения  школы 
Мероприятия в рамках месячника Здорового образа жизни 
Мероприятия в рамках Правовой недели 
Новогодние мероприятия 
Участие в благотворительных акциях  
Организация дежурства (классов, педагогов, администрации) 
Круглогодичное оздоровление (санатории, экскурсионные туры) 

III четверть Участие в мероприятиях в рамках месячника гражданско-патриотического 
воспитания 
Вечер встречи выпускников 
День всех влюблённых 
День защитника Отечества 
8 Марта (День ученического самоуправления) 
Педчтения 
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Неделя Детской книги 
Участие в благотворительных акциях  
Ученическая научно-практическая конференция 
Организация дежурства (классов, педагогов, администрации) 
Организация работы ДОЛ (в период каникул) 
Круглогодичное оздоровление (санатории, экскурсионные туры) 

IV четверть День космонавтики 
Подготовка и участие в мероприятиях в рамках празднования Дня Победы 
Подготовка и участие в церемонии «Достояние года» 
Последний звонок для учащихся 9, 11 классов 
Организация субботников по уборке пришкольной территории 
Организация работы ДОЛ на летних каникулах 
Организация работы трудовых отрядов  
Круглогодичное оздоровление (санатории, экскурсионные туры, ДСОЛ) 
Участие в благотворительных акциях 
Организация дежурства (классов, педагогов, администрации) 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

 
Направление Название мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

«Здравствуй, школа!» 

«День знаний» 

1 сентября кл. рук., зам. дир. по 

ВР, ст. вожатая 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября Кл.рук-ли, 

замдиректора по ВР, 

ст. вожатые 

4 ноября - День народного единства» 
 

первая 
неделя ноября 

кл. рук., зам. дир. 
по ВР,  ст. вожатая 

Декада правовых знаний  учителя истории, 
соцпедагог 

Международный день толерантности 
- Конкурс коллажей «Мы разные, но мы 

вместе!» 

-Классные часы «Я в мире 

людей» 

ноябрь  

Учителя истории, 

ст.вожатая 

кл. рук 

«Урок России», посвященный Дню 
конституции. 

декабрь кл. рук. 

Мероприятия в рамках годовщины 
вывода войск из Афганистана 

15 февраля зам. дир.по ВР,  ст. 
вожатая ру-ль 
.шк.музея 

Мероприятия в рамках месячника ГПВ февраль зам. дир. по ВР, 

ст.вожатые. 

кл.рук-ли,  рук. 

музея 

9 Мая – День Победы май кл. рук.., зам. дир. по 

ВР, ст. вожатая 

Праздник «Последний звонок» Последняя 
декада мая 

зам. дир. по ВР 
ст. вожатая 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

День Учителя. День самоуправления октябрь зам. дир. по ВР 
ст. вожатая 

Акция «Поздравь ветерана», 

посвящённая Дню пожилого 

человека. Поздравляем ветеранов 

педагогического труда. 

октябрь зам. дир. по ВР 
ст. вожатая 

Вечер встречи выпускников февраль Ст.вожатая, зам. дир. по 
ВР 

Участие в акции помощи в уборке Октябрь, май зам. дир. по ВР 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
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квартиры пожилым людям 

Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 
этического сознания 

Акция «От улыбки станет всем светлей», 
посвященная Всемирному дню 
«Спасибо» и Дню борьбы с 
ненормативной лексикой 

 
январь 

зам. дир. по ВР, ст. 
вожатая 

Мероприятия в рамках Дня семьи май ПДО, кл. рук., учитель 
ИЗО 

Всемирный день вежливости -21 ноября 

Классные часы, посвященные культуре 

поведения в общественных местах и в 

коллективе 

ноябрь  

День космонавтики апрель 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мероприятия в рамках школьной 
Спартакиады (Осенний кросс) 
Всемирный день Сердца 

сентябрь  
учителя физ-ры, 
кл.рук. 

Первенство по баскетболу ноябрь 

Первенство по волейболу декабрь 

Зарница февраль- март 

Президентские спортивные игры  
Президентские спортивные состязания  
Сдача норм ГТО  
Профилактическая акция 
«Внимание, дети!» 

сентябрь 
май 

отв. за ПДД, Кл. 
рук. 

Дни здоровья во время каникул каникулы Учителя физ-ры 

 «Всемирный День Земли – 21 марта» март кл. рук., учителя 
биологии 

Круглый стол «Мы в ответе за наше 
здоровье» 

апрель соцпедагог 

Месячник по спортивно-

патриотическому воспитанию 

февраль кл. рук.,зам. дир. по 
ВР, ПДО, учителя 
ОБЖ, физ-ры 

Тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств 

январь зам. дир. по ВР, 

соцпедагог, психолог 

Конкурс «Мы за ЗОЖ» май зам. дир. по ВР, кл. 
рук. 

Профилактическая акция «Дети на 
первом месте» 

февраль  

Конкурс литературного творчества 

«Быть здоровым модно» 

февраль- 

август 

зам. дир. по ВР, учителя 

русского языка 

Межведомственная операция 
«Подросток» 

каникулярное 
время 

соцпедагог 

Проведение акции «СТОП- СПАЙС!» октябрь 

Конкурс рисунков и плакатов «Я 
выбираю жизнь!» 

март ПДО 

Операция «Каникулы» каникулярное 
время 

соцпедагог, зам. 

дир. по ВР 
Всероссийская антинаркотическая акция 

«Призывник» 

в течение 

года 

поэтапно 

Посещение совместно с 

представителями социальной 

защиты семей, находящихся в 

социально-опасном положении, в 

которых проживают учащиеся 

в течение года 
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1 декабря -День борьбы со СПИДОМ 

-Беседа с врачом-наркологом  

декабрь Соц.педагог 

Международный день Сердца  кл. рук. 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в течение 
года 

соцпедагог, зам. 
дир. по ВР 

Создание буклета «Вся правда о 
спайсах» 

ноябрь кл. рук.. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Дни открытых дверей учебных 
заведений 

в течение 
года 

Ответственный за 
проф. работу 

Классные часы «Еще раз о хорошо 
известном» ( правила внутреннего 
распорядка, права и обязанности 
учащихся) 

1 неделя 

сентября 

кл. рук. 

Час профориентации по плану кл. 

Участие во Всероссийских 
дистанционных конкурсах и олимпиадах 

В течение 
года 

Тестирование с целью выявления 
профессиональных интересов 

в течение 

года 

ответственный за 

проф. работу 
Суботники на территории  школы   
Акции «Быть бережливым и 
аккуратным» 
Профориентационные встречи с 
представителями лицеев, колледжей, 
техникумов, ВУЗов 

в течение 
года 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

Неделя театра и экскурсий в зимние 
каникулы 

в зимние 

каникулы 

зам. дир. по ВР, ПДО 

Привлечение школьников к разведению 
комнатных  растений и уходу за ними, 

 в течение года кл. рук. 

озеленению школьной территории. 
Создание цветочных клумб, уход за 
ними. 

КТД, посвящённое 8 Марта 7 марта зам. дир. по ВР кл. 

рук., учителя ИЗО, 

ст. вожатая 

Ученическое 

самоуправление 

Выборы ученического самоуправления в 
классах 

до 15.09 Кл. рук. 
ст. вожатая 

Заседание ШДО «Исток» 1 раз в четверть ст. вожатая 

КТД День самоуправления  
Социальные акции в течение года 

Организация 

социализации 

учащихся, 

совместной 

деятельности 

образовательного 

учреждения с 

предприятиями, 

общественными 

организациями, 

системой 

дополнительного 

образования, семьёй, 

иными социальными 

субъектами 

Акция "В школе всё должно быть 
прекрасно" 

2 раза в год Общешкольный 
род. комитет 

Общешкольное родительское 

собрание «Публичный отчёт о 

деятельности школы за прошлый 

учебный год» 

сентябрь зам.директора  по ВР 

Организационные классные 
родительские собрания 

сентябрь- 
октябрь 

кл. рук. 

Участие в новогодних городских 
мероприятиях, проведение классных 
новогодних мероприятий 

декабрь ст. вожатая 

Встречи с интересными людьми 1 раз в полугодие зам. дир. по ВР 

Встреча инспектора ОПДН с учащимися 
классов «Закон и законность» 

 соцпедагог 

Международный День семьи. май кл. рук. 

Работа с допризывниками, учащимися 
школы. 

в течение года учитель ОБЖ 

 Совместное проведение мероприятий: 
Вахта Памяти, День защиты детей, День 
единства и др. 

в течение года Администрация МО ГО 
Эжвинского района 
г.Сыктывкара 
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Методические консультации и 
семинары. 
 Работа кружков, творческих 
объединений. 
 Форумы детских лидерских 
объединений. 
Совместная воспитательная работа: 
конкурсы, творческие выставки, 
фестивали, турниры и др. 

 
ЦДТ 

 

7. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике. 

Программа содержит: 

− цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении среднего общего 

образования; 

− перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

− систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

− механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

− планируемые результаты коррекционной работы. 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №22» предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности, предусматривает 

различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. Это обучение в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего 

образования и по индивидуальной программе, а также с использованием надомной формы 

обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара ориентирована на 

учащихся, имеющих: 
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− коммуникативные проблемы; 

− эмоциональные нарушения поведения; 

− низкую познавательную и учебную мотивации; 

− негативные тенденции личностного развития, дезадаптацию в школе; 

− неуспеваемость. 

 

7.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

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

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

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

итоговой аттестации; 

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

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. 

 

7.2. 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 основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 
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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 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

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

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

основной образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят 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 образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(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 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, 

тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль 

тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 

может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 
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отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом.  

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы).  

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков.  

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так 

и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций.  
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Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

7.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации ПКР в МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами МАОУ «СОШ №22» (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной МАОУ «СОШ №22», а также ее Уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинским работником) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник, проводит консультирование 

педагогов и родителей детей с ОВЗ. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МАОУ «СОШ №22» 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту 

прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно 

с педагогом-психологом) 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 учащимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным 

руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 



 

 

 

 
157 

 

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 (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и занятий с элементами тренинга.  

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). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материальнотехнических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

МАОУ «СОШ №22» при отсутствии необходимых условий (осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с организациями: Городской Эжвинской поликлиникой; 

Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Сыктывкара; 

Центром детского творчества Эжвинского района г. Сыктывкара. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

1. При переводе учащихся с ограниченными возможностями здоровья на ступень 

среднего общего образования проводится анализ заключений специалистов различного профиля 

и социальных партнеров образовательного учреждения. 

2. Проводится собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагог- 

психолог, социальный педагог, учителя предметники, классный руководитель и др.) с целью 

учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей 

учащихся. 

3. Проводится анализ результатов коррекционной работы и динамики развития учащихся 

с ОВЗ на предыдущем этапе обучения (в начальной школе). 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с трудностями в обучении. 

1. При переводе учащихся с ОВЗ на ступень среднегообщего образования формируется 

списочный состав специальных (коррекционных) групп детей с ОВЗ, с выявленными 

логопедическими и психологическими трудностями, учащихся, имеющих трудности в усвоении 

учебной программы. 

2. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы, программы индивидуального 

обучения по всем предметам, входящим в учебный план. 

3. Для детей, учащихся по индивидуальной программе, а также с использованием 

надомной формы обучения назначаются учителя предметники, которые также планируют 

учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе информации. 

4. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Планируется или 

продолжается взаимодействие с социальными партнерами школы. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

1.  В течение года все специалисты, работающие с учащимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику 

развития каждого ребенка, с учетом созданных условий. 
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2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом эффективности проводимых 

мероприятий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и 

процесс сопровождения детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

1. По результатам диагностики в адаптационный период при переходе на уровень среднего 

общего образования, а также с учетом результатов работы на уровне начального общего 

образования, специалистами предлагаются рекомендации учителям по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ, предметов, 

дисциплин. 

2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной 

деятельности. 

 

7.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Планирование коррекционной работы во всех организационных формах деятельности 

МАОУ «СОШ №22»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит 

и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педагогом-

психологом. 

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

учебные планы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.).  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, медицинский работник) внутри МАОУ «СОШ №22»; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребенка. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ №22», обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребенка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы основного общего 

образования следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает: 

− сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации и здоровьесбережения детей с 

ОВЗ; 

− сотрудничество со СМИ, а также негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

− сотрудничество с родительской общественностью. 

При необходимости, по запросу МАОУ «СОШ № 22», специалисты ТПМПК (МУ ДО 

«ЦППМиСП») предоставляют многопрофильную помощь учащемуся с ОВЗ и его родителям 

(Законным представителям), а также специалистов школы в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления   

 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

учащихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития  

 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого -

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся  

 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции.  

 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции.  

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-
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педагогического 

сопровождения 

ребѐнка с ОВЗ. 

 

7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

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 

обучающимся освоить ООП СОО, 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 вреда 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; 

-овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

-определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ, инвалидов. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов 

освоения ООП СОО на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
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освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов: 

-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ОВЗ» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях (увеличивается продолжительность экзамена; Школа 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких 

обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

3.1.Учебный план СОО 

Учебный план МАОУ «СОШ №22», реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования.  
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Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара 

разработан с учетом требований ФГОС СОО, с целью введения новых образовательных 

стандартов, в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ (с изменениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. №442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

• Действующий Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 ―Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (если используются учебные пособия для реализации УП); 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №845, Министерства 

просвещения РФ №369 от 30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №816 от 23.08.2017 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляемыми образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

• Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требовани к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 № 92-РЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

• Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы, 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 

255; 

• Устав школы; 

 

Особенности учебного плана 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления:  

• личностное развитие - развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции;  

• социальное развитие - воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на 

русском, родном и иностранных языках;  

• общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Учебный план МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара, реализующий ФГОС СОО (далее  

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта: 

- фиксирует общий и максимальный объемы учебной нагрузки учащихся; 
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- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение учебных предметов, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план СОО рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения и определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 2170 часов и не более 

2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

       Учебный план предусматривает работу в режиме шестидневной учебной недели,  при этом 

допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную Санитарными правилами 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются  

календарным учебным графиком.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов («Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект»), 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по 

годам обучения на тот или иной учебный предмет, модуль, дисциплину. 

Предметная  область «Русский язык и литература» направлена на изучение языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации. 

Изучение предметов «Русский язык» и «Литература» обеспечивает: включение в культурно-

языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о русском языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров.  

Изучение предмета «Иностранный язык (английский/немецкий)» направлено на приобщение 

учащихся к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметная область «Математика и информатика» направлена на осознание значения 

математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. В результате изучения предметной области 

"Математика и информатика" учащиеся развивают логическое и математическое мышление, 
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получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

Предметная  область  «Общественные науки» направлена на формирование  

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

Предметная область «Естественные науки» направлена на формирование целостной научной 

картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных 

задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»,  направлена на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение 

основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

В МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара обеспечена реализация трех профилей обучения: 

технологического,  гуманитарного и универсального профилей обучения. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки»: «Математика», «Физика», «Информатика», «Русский язык». 

Кроме обязательных, для выбора предложены учебные предметы: «Химия», «Биология», 

«Литература РК». 
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Для выбора учащихся предложены элективные курсы: «Практикум по обществознанию», 

«Практикум по математике», «Современные языки программирования» «Черчение». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки»: «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «Право». 

Кроме обязательных, для выбора предложены учебные предметы:  «География», 

«Экономика», «Информатика», «Химия», «Биология», «Литература РК». 

Для выбора учащихся предложены элективные курсы: «МХК», «Практикум по математике», 

«Практикум по обществознанию». 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, кто ещё не определился с выбором 

профиля. С одной стороны он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения по 

большинству предметов, с другой – ученик может изучать ряд учебных предметов и на 

углубленном уровне с точки зрения удовлетворения индивидуальных образовательных 

интересов или с целью подготовки к поступлению в вуз. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбран учебный предмет «Русский язык». 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом школы 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся» с целью 

установления соответствия фактического уровня образовательных результатов учащихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта СОО; оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, в том числе позволяющей 

выявить уровень затруднения в освоении ими образовательной программы и учесть 

индивидуальные потребности учащихся.  

 Промежуточная аттестация проводится для обучающихся по всем формам обучения, в 

том числе для учащихся, осваивающих образовательную программу по индивидуальным 

учебным планам. Предоставляется возможность прохождения промежуточной аттестации по 

заявлению родителей (законных представителей) гражданам, осваивающим основную 

общеобразовательную программу в форме семейного образования в форме самообразования 

(далее – экстерны). 

 По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация может проводиться в 

форме стандартизированной работы, теста, контрольной работы, в том числе в формате ВПР, 

зачета, экзамена, защиты творческой работы, других формах,  предусмотренных  РПУП. Сроки 

промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. Формы промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам на уровне СОО представлены в таблице: 

Учебные предметы 10 класс 11класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык  Контрольная работа Контрольная работа 

Родная литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа  

Экономика Контрольная работа  

Право Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 
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Физика Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Химия Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Биология Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Тестирование на уровень 

физической 

подготовленности. 

Контрольная работа. 

Тестирование на уровень 

физической 

подготовленности. 

Контрольная работа. 

Черчение Практическая  работа Практическая  работа 

Практикум по обществознанию Контрольная работа Контрольная работа 

МХК Контрольная работа Контрольная работа 

Практикум по математике Контрольная работа Контрольная работа 

Современные языки программирования Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект  Защита индивидуального 

проекта 

Литература РК Контрольная работа Контрольная работа 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Форма 

(указывается 

в учебном 

плане) 

 

Сроки 

(указываются 

в календарном 

учебном 

графике) 

 

Описание формы Оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

 

В форме 

оценочной 

процедуры 

(контрольные 

работы, ВПР, 

практическая работа 

и т.п.) 

 

Март-апрель 

(11 класс) 

Март-апрель 

(10 класс) 

 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по 

результатам 

выполнения 

определенной 

оценочной 

процедуры (по 

результатам данной 

работы возникает 

академическая 

задолженность) 

 

Утверждаются в 

составе ООП для 

проведения 

установленных 

оценочных процедур 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22»г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

 (недельный план) 

гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История У 4 4 8 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия   Б 1 - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

ИТОГО:  30 29 55 

Предметы по выбору Экономика   1 - 1 

География  1 1 2 

Биология   1 1 2 

Химия   1 1 2 

Информатика                       1 1 2 

Литература РК  1 1 2 

Курсы по выбору МХК ЭК - 1 1 

Практикум по математике ЭК 1 1 2 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 1 1 2 

Итого часов  
 

31-37 часов 73 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22»г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

 (годовой план) 

гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 108 102 210 

Литература У 180 170 350 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 36 34 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 108 102 210 

Общественные науки История У 144 136 280 

Обществознание Б 72 68 140 

 Право У 72 68 140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 144 136 280 

Естественные науки Астрономия   Б 36 - 36 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 108 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 36 34 70 

 Индивидуальный проект ЭК 36 34 70 

ИТОГО:  1080 986 2066 

Предметы по выбору Экономика   36 - 36 

География  36 34 70 

Биология   36 34 70 

Химия   36 34 70 

Информатика                       36 34 70 

Литература РК  36 34 70 

Курсы по выбору МХК ЭК - 34 34 

Практикум по математике ЭК 36 34 70 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 36 34 70 

Итого часов  
 

31-37 часов 2626 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22»г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

 (недельный план) 

 

технологический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика  У 4 4 8 

Естественные науки Астрономия   Б 1 - 1 

Физика  У 5 5 10 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 
ИТОГО:  33 32 65 

Предметы по выбору Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Литература РК  1 1 2 

Курсы по выбору 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 1 1 2 

Черчение ЭК 1 1 2 

Современные языки 

программирования 

ЭК - 1 1 

Практикум по математике ЭК 1 1 2 

Итого часов  
 

31-37 часов 76 

 

 

 



 

 

 

 
170 

 

Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22»г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

 (годовой план) 

технологический профиль 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 108 102 210 

Литература Б 108 102 210 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык Б 36 34 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 108 102 210 

Общественные науки История Б 72 68 140 

Математика и 

информатика 

Математика У 216 204 420 

Информатика  У 144 136 280 

Естественные науки Астрономия   Б 36 - 36 

Физика  У 180 170 350 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 108 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 36 34 70 

 Индивидуальный проект ЭК 36 34 70 
ИТОГО:  1188 1088 2276 

Предметы по выбору Химия  36 34 70 

Биология  36 34 70 

Литература РК  36 34 70 

Курсы по выбору 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 36 34 70 

Черчение ЭК 36 34 70 

Современные языки 

программирования 

ЭК - 34 34 

Практикум по математике ЭК 36 34 70 

Итого часов  
 

31-37 часов 2660 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22»г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

 (недельный план) 

 

универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки Астрономия   Б 1 - 1 

Физика  Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 
ИТОГО:  27 26 53 

Предметы по выбору География  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Литература РК  1 1 2 

Курсы по выбору 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 1 1 2 

Практикум по математике ЭК 1 1 2 

Итого часов  
 

32 

часа 

31 час 63 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22»г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

 (годовой план) 

универсальный профиль 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 108 102 210 

Литература Б 108 102 210 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 36 34 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 108 102 210 

Общественные науки История Б 72 68 140 

Обществознание Б 72 68 140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 144 136 280 

Информатика  Б 36 34 70 

Естественные науки Астрономия   Б 36 - 36 

Физика  Б 72 68 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 108 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 36 34 70 

 Индивидуальный проект ЭК 36 34 70 
ИТОГО:     

Предметы по выбору География  36 34 70 

Биология  36 34 70 

Литература РК  36 34 70 

Курсы по выбору 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 36 34 70 

Практикум по математике ЭК 36 34 70 

Итого часов  
 

1152 1020 2172 

 

 

В соответствии с Положением об организации обучения по основным и основным 

адаптированным общеобразовательным программам на дому детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

Примерная форма недельного учебного плана учащегося на дому: 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Форма обучения  Количество часов  

    

    

Обязательная нагрузка учащегося   

Часы самостоятельной работы учащегося   

Максимально допустимая нагрузка учащегося, в том числе 

психолого – педагогическое сопровождение  

 

 

3.2.Календарный учебный график 

Даты начала и окончания  учебного года в МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 
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Дата начала учебного года – 01.09.2023 года; 

Дата окончания учебного года: 

-для 1-8,10 классов -31 мая 2024 года; 

-для 9,11 классов – в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации; 

 

Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-4 классов -  пятидневная учебная неделя 

Продолжительность учебной недели для учащихся 5-11 классов - шестидневная учебная 

неделя; 

 

Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену  в здании по адресу: г. Сыктывкар, Мира,21: 

I смена - 1в,1г,2б,2в,2г,3в,3г,4в,4г,4д; 

 

Занятия проводятся в две смены в здании по адресу: г. Сыктывкар, Мира,14: 

I смена – 1а,1б,1з,2а,2з, 5а,5б,5в,5з,7а,7б,7в,7з, 8а,8б,8в,8г,8з,9а,9б,9в,9з,10т/г,11у; 

II смена - 3а,3б,3з,4а,4б,4з,6а,6б,6в,6г,6з; 

 

Периоды учебных занятий и каникул 

Продолжительность учебного года (образовательной (урочной) деятельности: 

-1 классы – 33 учебные недели; 

-2-4,5-8,10  классы – 34 учебные недели; 

-9,11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации; 

  Сроки Продолжительность 

1 четверть 01.09.2023-27.10.2023 8 учебных недель 

Осенние каникулы 28.10.2023-06.11.2023 10 календарных дней 

2 четверть 07.11.2023-29.12.2023 8 учебных недель 

Зимние каникулы 30.12.2023-08.01.2024 10 календарных дней 

3 четверть 09.01.2024-22.03.2024 10 учебных недель (для 

учащихся 2-11 классов); 

9 учебных недель (для 

учащихся 1 классов) 

Дополнительные каникулы  

для учащихся 1 классов 

17.02.2024-25.02.2024 9 календарных дней 

Весенние каникулы 23.03.2024-24.03.2024 9 календарных дней 

4 четверть 25.03.2024-31.05.2024 

Для учащихся 9,11классов –

дата  окончания в 

соответствии  с расписанием 

государственной итоговой 

аттестации 

8 учебных недель 

Летние каникулы 01.06.2024-31.08.2024 92 дня 

         Окончание  образовательной (урочной) деятельности - 26 мая 2024 года. Осуществление  

образовательной (внеурочной) деятельности с 26 мая по 31 мая 2024 года. 

Дни дополнительных  выходных дней для учащихся: 
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02 сентября 2023 года, 09 сентября 2023 года, 24 февраля 2024 года, 09 марта 2024 года,29 

апреля 2024 года, 30 апреля 2024 года,10 мая 2024 года, 11 мая 2024 года, всего 8 календарных 

дней. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением   о формах, 

периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, порядке и основаниям перевода учащихся в следующий класс, утвержденным 

приказом по школе  от 07.03.2023г  №132-ОД. 

 

Классы Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности  

Сроки повторной  

ликвидации 

академической 

задолженности 

2-4 1 марта - 15мая 15мая - 31мая 1сентября-30 сентября 

5-8,10 1марта - 30 апреля 1мая – 31 мая 1сентября-30 сентября 

9,11 1 марта – 20 апреля 20 апреля – 10 мая 10 мая – 20 мая 

 

Организация государственной итоговой аттестации 

      Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего  образования 

завершается государственной итоговой аттестацией учащихся. 

      Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших  образовательные программы 

основного общего образования, проводится в форме основного государственного экзамена, а 

также в форме государственного выпускного экзамена. 

       Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших  образовательные программы 

среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена, а 

также в форме государственного выпускного экзамена. 

      Сроки   проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются  Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 классы – 5 

2 классы – 5 

3 классы – 5 

4 классы – 6 

5 классы – 4 

6 классы – 5 

7 классы – 4 

8 классы – 5 

9 классы – 4 

10 классы – 1 

11класс -1 

Всего классов- 45 

Из них: 

класс универсального профиля: 11у 



 

 

 

 
175 

 

класс двухпрофильный (IT-класс/гуманитарный): 10т/г 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

Продожительность уроков 

 

Продолжительность урока для учащихся 1-х классов на день: 

в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае  – 4 урока по 40 минут каждый; 

 

Режим учебных занятий: 

 

-в здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Мира, д.14А: 

В субботу  продолжительность учебного дня в одну смену с 8.00 до 14.20 

 

- в здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Мира, д.21: 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

 1 смена  

8.00 1 урок 8.40 

9.00 2 урок 9.40 

10.00 3 урок 10.40 

11.00 4 урок 11.40 

12.00 5 урок 12.40 

 

Режим работы групп продленного дня 

Режим работы групп продленного дня: 

в здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Мира,д.14А: 

             1– 2 классы –  12.00-15.00 

             3 – 4 классы – 10.00-13.00 

в здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Мира, д.21: 

             1-4 классы – 12.00-15.00 

 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

 1 смена   

8.00 1 урок 8.40 

9.00 2 урок 9.40 

10.00 3 урок 10.40 

11.00 4 урок 11.40 

11.55 5 урок 12.35 

12.50 6 урок 13.30 

13.40 7 урок 14.20 

 2 смена  

14.00 1 урок 14.40 

15.00 2 урок 15.40 

16.00 3 урок 16.40 

16.50 4 урок 17.30 

17.40 5 урок 18.20 
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Режим  занятий  внеурочной деятельности: 

       Внеурочная деятельность школы организована по следующим направлениям и времени: 

• спортивно-оздоровительное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• духовно-нравственное: 

• социальное; 

-  понедельник-пятница: I смена - 14.00-17.00; II смена – 10.00-14.00;  суббота: 11.00-15.00; 

       Внеурочная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара на основе плана внеурочной деятельности на 

2023-2024 учебный год. 

       Внеурочная деятельность в школе осуществляется через организацию деятельности групп 

продленного дня, деятельность классного руководителя и деятельность иных педагогических 

работников. 

        Внеурочная деятельность реализуется как во время урочной деятельности, так и вне 

уроков.  Внеурочная деятельность во 2 половине дня проводится после уроков.   Окончание 

занятий внеурочной деятельности – не позднее 17.00.  

    Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемых через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана,  и составляет не более 10 часов в неделю.  

    В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Состав учащихся в этот 

период может быть переменным.  

 

Режим приема граждан в МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

Приемные дни администрации для родителей: 

Дни недели Ф.И.О. представителя администрации Время приема 

понедельник Н.А. Сомова, заместитель директора  9.00-11.00 

понедельник М.П. Разговорова, заместитель 

директора  

15.00-17.00 

вторник Л.В. Канева, заместитель директора  9.00-11.00 

среда В.А. Елагина, директор  9.00.-11.00 

четверг В.А. Елагина,  директор 16.00-18.00 

пятница А.С. Шуктомова, заместитель 

директора  

9.00-11.00 

суббота  Заместители директора по графику 9.00-12.00 

 

Часы консультаций педагога - психолога: 

День недели Кабинет Время приема 

Для классных руководителей  
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Понедельник, среда, 

пятница  

Кабинет педагога –психолога, 1этаж, левое 

крыло (Мира ,14А) 

13.00 – 14.30 

Для учащихся 

Ежедневно с 

понедельника по 

субботу 

Кабинет педагога –психолога, 1этаж, левое 

крыло (Мира ,14А) 

 10.00-14.00 

Для родителей (законных представителей) 

Суббота Кабинет педагога –психолога, 1этаж, левое 

крыло (Мира ,14А) 

10.00-12.00 

          

Часы консультаций социального педагога: 

День недели Кабинет Время приема 

Вторник Кабинет социального педагога, 3 этаж, левое 

крыло (Мира,14А) 

10.00-12.00 

Четверг Кабинет социального педагога, 3 этаж, левое 

крыло (Мира,14А) 

14.00 – 16.00 

     

Часы консультаций учителя-логопеда: 

День недели Кабинет Время приема 

понедельник Кабинет учителя-логопеда №15 (Мира, 21) 13.00 – 14.00 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара и представляет собой описание целостной системы 

функционирования  МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара  в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

        Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется ООП СОО МАОУ 

«СОШ №22» г. Сыктывкара  (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. 
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      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО в МАОУ «СОШ №22» 

г. Сыктывкара понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара (личностных, метапредметных, предметных). 

В соответствии с ФГОС СОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

     Цель внеурочной деятельности: способствовать достижению результатов освоения 

ООП СОО МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара. 

      Задачи: выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; создание условий для индивидуального развития 

учащихся; развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; создание 

условий для формирования универсальных учебных действий; развитие опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; расширение рамок общения с 

социумом. 

      Модель внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №22» учитывает использование 

возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (социальных 

партнеров). 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

     План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №22» определяет направления развития 

личности, состав и содержание направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

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

базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

       Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11 классе. 

        

Содержание  Примерное 

кол-во часов 

в неделю 
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Содержание  Примерное 

кол-во часов 

в неделю 

Занятия курсов внеурочной деятельности 1-2 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» 1 

Участие в работе школьных ученических сообществ: 

 Совет старшеклассников 

Движение первых 

Наставничество 

Научное общество «Открытие» 

Школьный спортивный клуб 

Группы волонтеров 

Временные группы по подготовке  мероприятий различного уровня 

Актив музея 

Актив библиотеки 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,5 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде школьников 0,2 

Подготовка и участие в предметных, метапредметных, творческих,  

спортивных мероприятиях различных уровней 

0,5 

Мероприятия по профилактике употребления спиртосодержащих  и 

энергетических напитков, ПАВ и   наркотических веществ 

0,2 

Воспитательные мероприятия 0,5 

Профориентационная работа, профминимум «Россия – новые горизонты»  0,2- 1 

Работа школьной библиотеки 0,2 

 

     Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

       Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

     

Описание модели внеурочной деятельности 

        В основе  Плана внеурочной деятельности используется оптимизационная модель.         

       Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов  

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог, советник по воспитанию). Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства, содержательном и организационном 

единстве. 

     Через вовлечение во внеурочную деятельность разных категорий педагогических 

работников школа стимулирует качество единой информационно-образовательной среды 

и приводит в действие механизмы внутренней кооперации.  

      Оптимизационная модель открыта для использования ресурсов сторонних организаций 

и позволяет прибегать к ним исключительно с точки зрения миссии школы и приоритетных 

целей ООП СОО. 

     Школа формирует такую инфраструктуру  занятости учащихся во внеурочное время, 

которая обеспечивает удовлетворение запросов всех участников образовательных отношений 

и использование всех имеющихся ресурсов школы. В зависимости от своих интересов и 
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потребностей каждый учащийся формирует свой индивидуальный образовательный 

внеурочный маршрут. 

 

Организация жизни ученических сообществ 

      Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

 Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

 

Формы жизни ученических сообществ по направлениям развития личности 

Направления развития 

личности 

Сообщества учащихся 

Духовно-нравственное «Движение первых»; 

Наставнические пары и группы 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Наставнические пары и группы; 

Школьный спортивный клуб 

Социальное  Инициативные группы по проведению общешкольных 

мероприятий; 

Группы волонтеров; 

Наставнические пары и группы; 

Совет старшеклассников 

Общеинтеллектуальное Школьное научное общество «Открытие»; 

Временные группы участников олимпиад и конкурсов; 

Наставнические пары и группы 

Общекультурное   Временные группы участников олимпиад и конкурсов; 

Инициативные группы по проведению общешкольных 

мероприятий; 
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Наставнические пары и группы; 

Актив музея «История школы №22 и 1 микрорайона 

Эжвы» 

 

Программно-методическое обеспечение реализации курсов внеурочной деятельности  

  

Направление  Программы  Нерегулярные мероприятия  

Духовно-

нравственное  

«Я-человек!» 

«Семьеведение» 

 

Классные часы  

Экскурсии 

Просмотр фильмов 

Участие в работе школьного музея 

Встречи с интересными людьми  

Исследовательская и проектная 

деятельность 

Другие мероприятия в рамках 

Программы  воспитания  

 

Социальное  «Я-человек!» 

«Россия- мои 

горизонты» 

Профориентация учащихся 

Классные часы 

Ученическое самоуправление, Совет 

старшеклассников 

Социальное проектирование 

Социальные практики  

Волонтерская деятельность 

Наставничество 

Участие в работе объединения 

«Движение первых» 

Общественно-полезный труд, акция 

«Чистый город» 

Другие мероприятия Программы 

воспитания  

 

Общеинтеллектуаль

ное  

«За страницами 

учебника  математики» 

 

Конкурсные предметные, 

метапредметные мероприятия 

различного уровня 

Исследовательская и проектная 

деятельность 

Участие к ученической конференции 

«Открытие» 

Классные часы 

Мероприятий Программы развития 

универсальных учебных действий, 

включающей формирование 

компетенций обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  
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Общекультурное  «Музыка во все времена 

(от первобытности до 

наших дней)» 

«Семьеведение» 

 

Экскурсии, культпоходы 

Участие в работе школьного музея 

Встречи с интересными людьми  

Исследовательская и проектная 

деятельность 

Социальные акции 

Информационная безопасность 

Спортивно-

оздоровительное  

«Движение к здоровью» 

 

Спортивные соревнования, выполнение 

нормативов ГТО 

Дни здоровья, походы 

Утренняя гимнастика 

Физминутки на уроках 

Профилактические мероприятия  по 

предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности, безопасное 

поведение в быту и  на природе, 

инфекционными заболеваниями  

Объектовые тренировки 

Мероприятия Программы воспитания  

 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат 

внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. Цикл занятий размещен на портале 

«Единое содержание общего образования». Ведут курс классные руководители. 

В целях формирования у обучающихся необходимой для их развития системы духовно-

нравственных представлений об институте брака и семьи в современном обществе, ценности 

созидательных отношений, ценности семьи, готовности осмысленно решать повседневные 

жизненные ситуации по поручению главы Республики Коми реализуется  курс внеурочной 

деятельности «Семьеведение». Программа разработана ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования». 

      Курс профориентационных занятий «Россия – мои горизонты» реализуется  для всех 

обучающихся 10-11 классов. Он нацелен на формирование у школьников готовности к 

профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и 

региональным рынками труда. В рамках таких занятий будут проходить профориентационные 

уроки, диагностики, моделирующие профессиональные пробы и др. 

 



 

 

 

 
183 

 

Реализация программ внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

(регулярные занятия по запросу участников образовательных отношений и в соответствии с 

возможностями школы) 

 

Класс Название программы Направление программы Объем в год 

(часов) 

 

10-11 За страницами учебника 

математики  

Общеинтеллектуальное  34 

10-11 Музыка во все времена  Общекультурное  11 

10-11 Движение к здоровью Спортивно-

оздоровительное  

12 

10-11 Я – человек! 

 

Духовно-нравственное, 

социальное  

34 

10 Семьеведение  Духовно-нравственное, 

общекультурное   

34 

10-11 Россия - мои горизонты Социальное 34 

 

Комплекс воспитательных мероприятий, организационное обеспечение учебной 

деятельности,  обеспечение благополучия обучающихся  

     Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

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

патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

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

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

       План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

 

Годовой план традиционных общешкольных воспитательных мероприятий для учащихся 

на уровне СОО по направлениям развития личности  
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Мероприятие/направление  Сроки  Ответственные  

Социальное    

Подготовка к празднику «День знаний» Август-сентябрь  Зам.директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом Первая неделя 

сентября 

Зам.директора по 

ВР, кл.руков. 

День пожилого человека Первая неделя 

октября 

Зам.директора по 

ВР 

День учителя   Первая неделя 

октября 

Зам.директора по 

ВР, ПДО 

Участие в благотворительных акциях Постоянно  Зам.директора по 

ВР, отв. за 

волонтерскую 

работу 

Дежурство по школе  Постоянно  Зам.директора по 

ВР, дежурные  

Мероприятия волонтерского отряда Постоянно  Зам.директора по 

ВР, отв.за  

Мероприятия в рамках Правовой недели Вторая неделя 

октября 

Зам.директора по 

ВР, кл.руков. 

День добровольца в России Первая неделя 

декабря 

Зам.директора по 

ВР, кл.руков. 

День Конституции РФ 12 декабря Зам.директора по 

ВР, кл.руков. 

Вечер встречи выпускников Первая суббота 

февраля 

Зам.директора по 

ВР, кл.руков. 

8 Марта (День ученического самоуправления) Первая  неделя 

марта  

Зам.директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Субботники по уборке пришкольной 

территории 

Май  Зам.директора по 

ВР, кл.руков. 

День народного единства Первая неделя 

ноября 

Зам.директора по 

ВР, кл.руков. 

Подготовка и участие в церемонии «Достояние 

года» 

Апрель, май Зам.директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

Работа трудовых отрядов Июль, август Отв.за трудовые 

отряды 

Летняя трудовая практика Июнь, июль, 

август 

Отв.за трудовые 

отряды 

Духовно-нравственное  

День народного единства Первая неделя 

ноября 

Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

День Матери    Последняя неделя 

ноября 

Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

Участие в благотворительных акциях постоянно  
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Участие в мероприятиях в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспитания 

февраль Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

Митинг, посвящённый годовщине вывода 

войск из Афганистана 

15 февраля Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

День защитника Отечества Третья неделя 

февраля 

Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

Неделя семьи  Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

Подготовка и участие в мероприятиях в рамках 

празднования Дня Победы 

Апрель, май Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

Последний звонок для учащихся  11классов Последняя неделя 

мая 

Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

Церемония «Достояние года» Апрель, май Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  

Осенний кросс сентябрь Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

ры 

Первенства школы по баскетболу, волейболу, 

пионерболу 

В теч. учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

ры 

Большой спортивный праздник декабрь Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

ры 

Круглогодичное оздоровление (санатории) В теч.года Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

Мероприятия в рамках месячника Здорового 

образа жизни 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

ры 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

День защитника Отечества февраль Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

Кросс наций сентябрь Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

ры 

Лыжня России Февраль, март Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

ры 

Президентские состязания  В теч.года Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

ры 

Общеинтеллектуальное  

Неделя Детской книги апрель Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

Ученическая научно-практическая 

конференция «Открытие» 

 Зам.директора по 

УР, рук. ШМО 
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День космонавтики  апрель Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

Общекультурное  

Осенние праздники (по параллелям) Сентябрь, октябрь Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

Круглогодичное оздоровление (экскурсионные 

туры) 

 Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

День рождения  школы  Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

Новогодние мероприятия декабрь Зам. директора по 

ВР, кл.руковод., 

Совет 

старшеклассников 

Участие в мероприятиях в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспитания 

февраль Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

Проводы зимы Март, апрель Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

Церемония «Достояние года» Апрель, май Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

Последний звонок для учащихся   11классов май Зам. директора по 

ВР, кл.руковод. 

 

       План профориентационной работы 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Итоги поступления выпускников в учреждения 

профессионального образования. 

сентябрь  Зам.директора по ВР 

Участие в финальной сессии проекта Profesarium. 

Учащиеся  11 класса 

сентябрь  Ответственный за 

проф. работу 

Участие в респ. проекте «Билет в будущее» - 6 чел 

(профпробы «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» очно, - 4 чел, «Сварочные 

технологии» - 2 чел). 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Трудоустройство уч-ся 10 б класса в СПО г. 

Сыктывкара.  

октябрь-ноябрь Зам.директора по ВР 

Мониторинг профессиональной ориентации 

выпускников 11 классов. 

сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по ВР 

Кл.рук-ли  9, 11 

классов 

Приглашение выпускника 11 класса, студента 2 

курса юрид.факультета Екатеринбургского 

университета Далькэ М. с профориентационными 

беседами в 10, 11 класс 

ноябрь Зам.директора по ВР 

Посещение ВУЗов и СУЗов г. Сыктывкара в 

рамках «Дня открытых дверей». 

По плану 

работы ВПО, 

СУЗов и т.д. 

Ответственный за 

проф. работу 
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Экскурсии на предприятия, учебные заведения  

 

в течение года, 

по мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Ответственный за 

проф. работу 

Оформление стенда информационных материалов 

«Я выбираю профессию».  

в течение года 

 

Ответственный за 

проф. работу 

Проведение профориентационных опросников  

учащихся 10-11  классов.  

в течение года Ответственный за 

проф. работу 

Участие в профориентационном мероприятии для 

учащихся 9-11 классов «выбираем будущее с 

MONDI!Остаемся в Республике!» 

в течение года 

 

Ответственный за 

проф. работу 

Участие в проектно-установочной сессии 

«TeamLead» с учащимися 9-11 классов 

декабрь Ответственный за 

проф. работу 

Участие в профориентационном тренинге 

«Мотивация к успеху» для учащихся 11 класса 

январь, февраль  Ответственный за 

проф. работу 

Участие «ЕГЭ без проблем» для учащихся 11 

класса 

январь, февраль  Ответственный за 

проф. работу 

Участие в сессии «Министерство лидеров» с 

учащимися 9-11 классов 

январь, апрель Ответственный за 

проф. работу 

 

План работы библиотеки (ответственный – педагог-библиотекарь) 

Содержание работы Сроки 

Индивидуальная работа  

 

 

 

В течение года 

 

Привлечение читателей в библиотеку, беседы о библиотеке, о книгах, 

о писателях 

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя 

Беседы и рисунки о прочитанном 

Рекомендательные беседы при выдаче книг согласно возрастным 

категориям каждого читателя библиотеки 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, газетах, поступивших в библиотеку. 

Оказание индивидуальной помощи в подборе  материалов для 

рефератов, олимпиад, информационных сообщений, классных часов,  

оформления стенгазет и др. 

Участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, акциях 

Участие в школьных этапах конкурсов, приуроченных к памятным 

датам: 

Чистая планета Сентябрь-

октябрь 
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Библиотека будущего Октябрь  

Костюм для Хэллоуина Октябрь 

День ребенка Ноябрь 

Новогоднее чудо Декабрь 

Подари книгу Февраль 

Международный день языка. История письменности. Февраль 

Широкая Масленица Февраль –  март 

Всемирный день кошек (Отмечают с 2004 г. по предложению 

Московского музея кошек при поддержке ООН) 

Март 

«Секретный пароль» по  рассказам В. Драгунского, 4 классы Март, апрель 

Выставочная деятельность. 

Информирование  об изданиях художественной и познавательной 

литературы строить на основе календарных и памятных дат.    

В течение года 

 

План 

работы по профилактике употребления спиртосодержащих  и энергетических напитков, 

ПАВ и   наркотических веществ 

№ Направление работы Сроки Ответственный 

1 Анкетирование учащихся с целью выявления 

употребления спиртных напитков 

1 четверть Соцпедагог 

     2 Индивидуальные беседы с учащимися о ЗОЖ В течение 

года 

Соцпедагог, кл. 

руководители 

3 Тематические классные часы, конкурсы, 

игры, беседы  по пропаганде ЗОЖ 

В течение 

года 

Кл.руководители 

4 Участие в конкурсах по ЗОЖ По плану Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

5 Вовлечение учащихся в классные, школьные, 

районные мероприятия 

В течение 

года 

Кл.руководители

, рук. секций и 

кружков 

6 Вовлечение учащихся  категории «группы 

риска» в кружки и секции 

В течение 

года 

Кл.руководители

, рук. секций и 

кружков 

7 Вовлечение учащихся  категории «группы 

риска» в летние трудовые отряды 

июнь Социальный 

педагог, нач.ТО, 

кл. 

руководители 

      8 Беседы в классах о вреде употребления 

спиртосодержащих напитков 

По плану Подростковый 

нарколог,  

     9 Индивидуальные беседы с учащимися, 

употребляющими спиртные напитки 

По плану Соцпедагог, 

подростковый 

нарколог, 
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инспектор 

ОПДН 

10 Заслушивание учащихся, употребляющих 

спиртные напитки,  и их родителей на Совете 

профилактики 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

ВР,соцпедагог 

11 Заслушивание учащихся , употребляющих 

спиртные напитки,  и их родителей на 

КпДНиЗП 

 В течение 

года 

Соцпедагог, кл. 

руководители 

Межведомственное взаимодействие 

1  Беседы в классах сотрудниками полиции об 

ответственности несовершеннолетних 

В течение 

года 

Соцпедагог, 

ОПДН 

2 Беседы в классах о вреде употребления ПАВ В течение 

года 

Соцпедагог, 

подростковый 

нарколог 

 

3 Помощь семьям в конфликтных ситуациях 

(уход из дома) с привлечением 

психологической службы 

В течение 

года 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

4 Участие в  акциях и операциях «Каникулы», 

«Подросток», «Контакт» 

В течение 

года 

Соцпедагог, кл. 

руководители 

 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводятся мероприятия 

согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей: 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 
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25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности с соответствии с профилями 

    По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в школе  модифицируется в 

соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения обучающихся), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 
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проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

Вариативный компонент по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, 

аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности 

на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных 

деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся.  

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям 

в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, 

библиотеках, организациях образования и культуры; подготавливаются и проводятся 
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исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 

экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, 

поездки по территории России. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса 

осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в 

сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский 

проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 

10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные 

практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9 классов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные 

творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам 

и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

Использование возможностей социальных партнеров при реализации плана внеурочной 

деятельности 
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Направлени

е 

Ведущие формы 

деятельности 

Результаты Социальные 

партнеры  

Духовно- 

нравственное 

Классный час, беседы, игры 

нравственного и духовно- 

нравственного содержания, 

работа в музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, встречи 

с известными людьми, 

знакомство с историей и 

бытом разных народов, 

которые проживают на 

территории РФ, участие в 

фестивалях, праздниках 

различных уровней. 

Проведение  совместных  

праздников школы и 

общественности. 

Использование 

аудиозаписей и технических 

средств обучения.  

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Тематические вечера 

эстетической 

направленности (живопись, 

музыка, поэзия). 

Организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Воспитание уважительного 

отношения к своему городу, 

школе, чувства гордости, что 

я – россиянин; воспитание у 

детей толерантности, 

формирование чувства 

гражданственности и 

патриотизма, правовой 

культуры, осознанного 

отношения  к 

профессиональному 

самоопределению; 

Основы   гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. Участие в 

соревнованиях военно- 

патриотического 

содержания, встречах с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

МАУДО «ЦДТ» 

Музей им. Н.М. 

Дьяконова 

Центр коми 

культуры 

Библиотека 

им.И.А. 

Куратова, 

«Шонды войт» 

 

 

Обще 

интеллектуал

ьное 

Викторины,  

познавательные  игры  и 

беседы; 

Детские исследовательские 

проекты; Внешкольные  

акции  познавательной 

направленности  

(олимпиады, конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны); Предметные  

недели,  праздники, 

конкурсы. 

Встречи и беседы с 

выпускниками школы, 

ознакомление  с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду. 

Формирование опорной 

системы   знаний, 

предметных и  

универсальных способов 

действий, обеспечивающих 

возможность продолжения 

образования;  воспитание   

умения учиться, способности 

к  самоорганизации, 

способности решения 

жизненных  задач; 

индивидуальный  прогресс  в 

основных    сферах 

личностного развития. 

МАУДО «ЦДТ» 

Музей им. Н.М. 

Дьяконова 

Центр коми 

культуры 

Библиотека 

им.И.А. 

Куратова, 

«Шонды войт» 

ОПДН 

 МОУ «ЦППМ и 

СП» 

Монди  «СЛПК» 

СГУ им.П. 

Сорокина 
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Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Спортивно-массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

общешкольные 

мероприятия: 

Круглогодичная школьная 

Спартакиада, школьные 

спортивные турниры, 

соревнования, Дни 

Здоровья. 

Утренняя зарядка,  

физкультминутки, 

организация активных 

оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе 

во время учебного процесса. 

Посещение спортивных 

секций. 

 Интерактивные игры, 

спортивные конкурсы в 

классе, викторины,  

обсуждение  газетных  и  

журнальных публикаций по 

теме «Спорт». 

Походы выходного дня. 

Приобретение

 учащимися 

знаний о здоровье, здоровом 

обрезе жизни, возможностях 

человеческого организма. 

Практическое освоение 

учениками методов и форм 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки. 

Приобретение   учащимися 

знаний возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы, 

сотовых телефонов на 

здоровье человека. 

Спорткомплекс 

«Бумажник» 

ГИБДД 

 Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

Общекультур

ное 

Экскурсии в музеи, 

библиотеки,  выставки; 

 Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и школы; 

Кружки художественного 

творчества; 

Художественные выставки, 

праздничное оформление 

школы и классных 

кабинетов.   

 Занятия в 

музыкальной, 

хореографической, 

художественной школе. 

Достижение учащимися 

необходимого  для  жизни  в 

обществе социального опыта 

и формирование у  учащихся 

принимаемой обществом 

системы ценностей,  чувства 

прекрасного  и  эстетические 

чувства  на основе 

знакомства  с мировой и 

отечественной 

художественной культурой. 

МАУДО «ЦДТ» 

Музей им. Н.М. 

Дьяконова 

Центр коми 

культуры 

Библиотека 

им.И.А. 

Куратова, 

«Шонды войт» 

Монди «СЛПК 

КРАГСиУ 

Выставочный зал 

ДХШ 

 

Социально

е 

Участие в проектах по 

сбору макулатуры, вещей 

для детей-сирот.  

Организация дежурства в 

классах;  

Выставки поделок и 

детского творчества; 

Трудовые десанты, 

субботники;  

Классное самоуправление. 

Беседы о роли семьи в 

жизни человека   «Моя  

родословная,  «История 

моей семьи» 

Увеличение числа детей, 

охваченных  организованным  

досугом;  развитие 

социальной культур 

учащихся через систему 

ученического 

самоуправления, 

формирование   у   учащихся 

активной    гражданской 

позиции. 

Способность к самооценке. 

Приобретение школьниками 

опыта продуктивного 

взаимодействия в 

коллективной деятельности. 

ОПДН 

ГИБДД 

Центр занятости 

населения  

КРАГСиУ 

Приюты для 

животных  

ООО «Эковтор» 

 

 



 

 

 

 
196 

 

      При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание, набор 

и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий.     

      В Школе имеются необходимые условия для реализации плана внеурочной деятельности, 

предусмотренные требованиями ФГОС СОО: 

✓ оборудованные спортивные залы,  

✓ библиотека с читальным залом,  

✓ спортивная площадка на территории школы,  

✓ кабинеты по предметам, в т. ч. лаборатория и мастерская, кабинет кулинарии; 

✓ кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, подключенной к локальной сети 

Интернет и оснащенные цифровым  оборудованием. 

    В том числе  используются ресурсы (кабинеты, оборудование) Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в январе 2020 года в рамках 

Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

 

 

3.5.Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 
включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Общесистемные требования к реализации программы среднего общего 

образования 1.Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы среднего общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отноше- нию к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучаю- щихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего обще- ства, воспитание 

обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физическо- го, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы среднего общего образования в МАОУ 

«СОШ 

№22» г.Сыктывкара для участников образовательных отношений

 созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и инте- ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организа- ций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и соци- альных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные за- дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
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предметных, метапред- метных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компе- тенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индиви- дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- организации сетевого взаимодействия МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара и организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, которое направлено на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенно- 

го пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них ли- 

дерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и про- 

грамм, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

про- ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставни- чества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом националь- ных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, ин- формационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара с использованием ИКТ, 

современных механизмов фи- нансирования реализации программ основного общего 

образования. 

3. При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родите- лям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде в МАОУ «СОШ 

№22» г.Сыктывкара. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего образования 

обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара включает комплекс 

информационных обра- зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность техноло- гических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, си- стему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной ин- формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара должна 

обеспечивать: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образователь- ной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

обра- зования и будущего профессионального самоопределения; 
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- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представле- ния информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических ра- ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках ди- станционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации дистанци- онное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образова- тельную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здраво- 

  

охранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельно- 

сти. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетент- 

ность работников МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ организуется учредителем МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара 

(http://gimnazia86.ru/sveden/objects). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения ин- 

формационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, ад- 

министративных помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локаль- 

ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, по- 

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осу- 

ществления. 

МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию обра- зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использова- нию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дополнительно МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара предоставляет учебные пособия в 

электронной форме, выпу- щенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть основной образова- тельной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 



 

 

 

 
199 

 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ре- сурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

  

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

элек- тронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определе- ния уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организа- ции образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных об- разовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МАОУ «СОШ 

№22» г.Сыктывкара обес- печивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, со- 

ответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образова- 

тельных программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная 

среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и элек- 

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежу- точной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных тех- нологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот- 

ветствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддержи- 

вающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответству- 

ет законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивает 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ 
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основного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в со- 

ответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео- 

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материа- 

лы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

рабо- там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

по- могает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

тра- екторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–

5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в 

ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают вы- 

полнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мульти- медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для 

детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. 

Преду- смотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессио- 

нальной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 

предме- там для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения 

квалификации педа- гогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и 

курсам. В наполне- ние ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, 

среди которых – «Ян- декс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство 

«Просвещение» и другие. https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры есте- 

ственно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам программи- 

рования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

  

13. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-

слово.рф/ 
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15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников изда- 

тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сер- 

висы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно 

организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. Система дистанционного обучения Института развития образования Свердловской 

области 

– организован доступ к каталогу ресурсов по основным общеобразовательным предметам. Име- 

ется возможность корректировать курсы под свои образовательные цели. Отдельно организова- 

на вебинарная комната. https://elearn.irro.ru/ 

18. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам 

19. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

20. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

21. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

22. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям

 доступ к мобильной биб-лиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные 

книги 

 

4. При реализации программы основного общего образования с использованием сетевой формы 

требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы основного общего образования с ис- 

пользованием сетевой формы. Особым направлением сотрудничества является 

взаимодействиес родителями и общественными организациями. 

 

3.6.Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

Система условий реализации ООП СОО в МАОУ «СОШ №22» 

Система условий реализации ООП СОО содержит: 

− описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП СОО МАОУ «СОШ №22»; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

− контроль состояния системы условий. 

Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

МАОУ «СОШ №22» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

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

профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий включает:  

– укомплектованность МАОУ «СОШ №22» педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

ООП СОО.  

 

В МАОУ «СОШ №22» созданы условия для:  

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов;  
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– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП СОО, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда;  

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

 

МАОУ «СОШ №22» укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками согласно штатному расписанию; уровень квалификации педагогических 

работников соответствует предъявляемым ФГОС СОО требованиям; педагогические работники 

в режиме непрерывности профессионального развития совершенствуют свое образование и 

педагогическое мастерство; уровень квалификаций работников МАОУ «СОШ №22», 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории.  

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников школы на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Количественный состав и качественная характеристика педагогических работников МАОУ 

«СОШ №22» соответствует контингенту учащихся, требованиям ФГОС СОО по кадровому 

обеспечению и позволяет в полной мере реализовывать ООП СОО.  

Укомплектованность МАОУ «СОШ №22» педагогическими, руководящими и иными 

работниками  

Школа располагает необходимым и достаточным кадровым потенциалом 

(педагогическими, руководящими и иными работниками):  

⎯ административный персонал: директор, заместители директора по воспитательной и 

учебной работе, по безопасности труда и жизнедеятельности, административно-хозяйственной 

работе,  

⎯ педагогический персонал: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь, учитель-логопед, старший вожатый,  

⎯ иной персонал (учебно–вспомогательный и младший обслуживающий): инженер-

электроник, фельдшер (по договору с детской поликлиникой), работники столовой (по договору 

с организаций общественного питания) и др.  

 

МАОУ «СОШ №22» укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками согласно штатному расписанию; уровень квалификации педагогических 

работников соответствует предъявляемым ФГОС СОО требованиям; педагогические работники 

в режиме непрерывности профессионального развития совершенствуют свое образование и 

педагогическое мастерство.  

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников школы на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.  

Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ №22», реализующей основную 

образовательную программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам квалификационных справочников и требованиям 
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профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности.  

Количественный состав и качественная характеристика педагогических работников МАОУ 

«СОШ №22» соответствует контингенту учащихся, требованиям ФГОС СОО по кадровому 

обеспечению и позволяет в полной мере реализовывать ООП СОО. 

Кадровое обеспечение ООП СОО 

 

№ Категория педагогических 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников на уровне 

СОО 

Кол-во 

пед.работ

ников, 

имеющих 

кв.категорию 

1.  Учитель русского языка и 

литературы 

3 3 

2.  Учитель иностранного 

языка 
3 

1 

3.  Учитель коми языка 1 1 

4.  Учитель математики 2 1 

5.  Учитель информатики и 

ИКТ 1 1 

6.  Учитель истории и 

обществознания 1 1 

7.  Учитель географии 1  

8.  Учитель биологии 1 1 

9.  Учитель химии 1  

10.  Учитель физики 1 1 

11.  Преподаватель ОБЖ 1  

12.  Учитель физической 

культуры 2 2 

13.  Учитель черчения 1 1 

14.  Социальный педагог 1 1 

15.  Педагог-психолог 1  

16.  Педагог-библиотекарь 1  

17.  Старший вожатый  1  

18.  Педагог доп.образования 

(внутр.совместители) 6 - 

19.  Всего 23 14 

 

Качественный уровень педагогических работников определен в процессе аттестации: 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой должности 

5 5 13 

21% 21% 56% 

 

Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35 - 49 лет 50 лет и старше 
1 Чел. 6 Чел. 14 Чел. 9 Чел. 

3,3 % 20% 46% 30% 

 

Распределение педагогических и руководящих работников по педагогическому стажу 

работы: 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 11 до 20лет более 20 лет 

2 Чел. 1 Чел. 18 Чел. 9 Чел. 
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6,6% 3,3% 60% 30% 

В педагогическом коллективе, реализующем ООП СОО, преобладают  работники, 

имеющие большой педагогический опыт. В рамках Целевой модели наставничества они 

передают опыт молодым специалистам.  

Из 23 педагогических работников 14 чел. (61%) имеют квалификационные категории.  
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Уровень квалификации педагогических, руководящих  и иных работников, осуществляющих реализацию ООП СОО 

 

№ Должность  Должностные 

обязанности  

Кол-

во 

работников: 

имеется/ 

требу

ется 

 

Требуемый уровень квалификации Имеющийся уровень 

квалификации  

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№ 761н  

Образо

вание, чел. 

Аттестац

ия, чел.  

 Административные работники  

1 Директор   обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу школы. 

 1/0 Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Высше

е -1 

 

 

СЗД-1 

2 Заместитель 

директора  

координирует работу 

педагогических работников, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

5/0 Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Высше

е - 5 

 

СЗД-5 
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4 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Организует 

административно-

хозяйственное обеспечение 

работы школы, контакты с 

партнерами по закупкам,   

следит за надлежащим 

состоянием в соответствии с 

правилами и нормами 

производственной санитарии 

и противопожарной защиты 

зданий и помещений, а также 

контроль за исправностью 

оборудования ( освещения, 

систем отопления, вентиляции 

и др.),  организует проведение 

ремонта помещений, 

осуществляет контроль за 

качеством выполняемых 

ремонтных работ. 

1\0 Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента 

и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

 

Высше

е - 1 

 

СЗД-1 

5 Заместитель 

директора по 

безопасности 

труда и 

жизнедеятельности  

обеспечение 

общественной и личной 

безопасности  сотрудников, 

учащихся на территории 

школы; 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности и 

противодействие 

экстремизму; 

гражданская оборона и 

действия по защите 

сотрудников и обучающихся 

школы при чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера; 

противопожарная 

безопасность; охрана труда и 

техника безопасности; 

1\0 Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента 

и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

 

Высше

е - 1 

 

СЗД-1 
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организация и ведение 

воинского учета. 

 

Педагогические работники 

1 Учитель   осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

 19/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Высше

е - 17 

Ср-

спец-2 

 ВКК-5 

1КК-5 

СЗД-9 

 

2 Педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия учащихся 

 1/0 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

Высше

е - 1 

 

СЗД-1 

3

  

Педагог 

дополнительного 

образования  

(внутренние 

совместители) 

Осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

со своей образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

 

 6/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование в области,  соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного 

и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее  профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

Ср.-

спец.- 1 

Высше

е- 5 

 

Не 

аттестовались- 

6 



 

 

 

 
208 

 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

4  Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности  

1/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

Высше

е - 1 

 

ВКК-1 

5 Старший 

вожатый 

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры учащихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

1/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы.  

Высше

е- 1 

 

СЗД-1 

6 Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

учащихся к информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профориентации 

и социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

1/0 Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Высше

е- 1 

 

СЗД-1 

7 Преподавате

ль ОБЖ 

осуществляет обучение и 

воспитание учащихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

1/0  Высше

е- 1 

СЗД-1 
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Обозначения: В- высшая квалификационная категория, 1 - первая квалификационная категория, СЗД- соответствие занимаемой должности. 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

 



 

 

 

 

Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень профессионального образования, требованиям ФГОС: 

Наимено

вание ООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов учебного 

плана 

Из них — число 

педагогических работников, 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности  

или профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности  

или профилю преподаваемого 

предмета 
ООП 

СОО 

19 19 100% 

 

Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования которых соответствует профилю педагогической деятельности или 

профилю преподаваемого предмета, требованиям ФГОС СОО: 

Наимено

вание 

ООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов учебного 

плана 

Из них — число 

педагогических работников, 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности  

или профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности  

или профилю преподаваемого 

предмета 

ООП 

СОО 

19 19 100% 

 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность;  

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих ООП СОО 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МАОУ «СОШ №22» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников  обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года в  различных  образовательных  организациях, имеющих соответствующую 

лицензию. 

Сведения о соответствии условий, обеспечивающих непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, требованиям ФГОС СОО: 

Наименован

ие ООП 

Число 

пед.работников, 

участвующих в 

реализации предметов 

учебного плана 

Из них- число пед. 

работников, освоивших 

дополнительные проф. 

программы не реже 1 

раза в 3 года 

Доля 

пед.работников, 

освоивших 

дополнительные проф. 

программы не реже 1 

раза в 3 года 

ООП СОО 19 19 100% 

 

Сведения о соответствии условий стимулирования инновационной деятельности педагогических 

работников требованиям ФГОС СОО: 



 

 

 

 

Наимено

вание 

ООП 

Число 

педагогиче

ских 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них - число 

педагогических работников, 

принимавших участие в 

семинарах, курсах, стажировках 

по проблемам внедрения 

инновационных педагогических 

и информационно -

коммуникационных технологий 

(ИКТ) за последние 3 года 

Доля педагогических 

работников, принимавших 

участие в семинарах, курсах, 

стажировках по проблемам 

внедрения инновационных 

педагогических и 

информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) за последние 3 года 
ООП 

СОО 

19 19 100% 

 

В школе составлен и ежегодно корректируется перспективный план-график освоения дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. Современные требования к компетентности 

педагогических работников и необходимость грамотного управления  в школе диктуют  различные 

формы освоения профессиональных программ, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, расширение тематики программ  (робототехника, ИКТ-компетентность, 

тайм-менеджмент, работа с различными категориями детей и др.). 

На базе школы организовано непрерывное обучение педагогических работников инновационным 

педагогическим и информационно-коммуникационным технологиям.  

В школе используются и другие формы повышения квалификации :  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации ООП СОО;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

− внутришкольное обучение на семинарах, конференциях, педагогических советах и др. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников (Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ «О методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 

03339), в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории осуществляется  аттестация. 

В школе ежегодно формируется годовой план-график аттестации  и обновляется перспективный план-

график  аттестации педагогических и руководящих работников. Аттестация руководящих работников 

осуществляется в соответствии с Положением об аттестации заместителей руководители и кандидатов на 

должность заместителя руководителя. Аттестацию проводит школьная аттестационная комиссия. 

Аттестующимся оказывается  информационно-методическая поддержка. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников к 

реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Методическая работа строится  через работу школьных 

методических объединений  под руководством Методического совета.  Планируется ежегодно по схеме: 

мероприятия, ответственные,  сроки исполнения, форма подведения итогов. Более детально планируется 

на учебный год и утверждается педагогическим советом. Ежегодно определяются приоритеты 

методической работы, ориентированные на приоритеты муниципальной методической работы.  

Результаты методической работы за учебный год находят отражение в анализе работы, результаты 

работы за календарный год  до 20 апреля  - в отчете о самообследовании.  

В практике работы школы такие  мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 



 

 

 

 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров по итогам разработки 

ООП СОО, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО. 

    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

        

Реализация ООП СОО  в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара требует от педагога владения базовыми 

компетентностями. В приведенной ниже таблице представлены характеристики базовых 

компетентностей как основы педагогической деятельности и их показатели. Педагоги, проводя 

самооценку, могут определять области своих затруднений и выстраивать план самоподготовки. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

Базовые компетентности педагога (требования профессионального стандарта) 

 

№ Базовые 

компетентности педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I.Личностные качества 

1

.1. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога – раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному можно сказать, 

что любить ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

-    Умение  создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

-    Осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

-    Уметь находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

-    Уметь разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1

.2. 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знания их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

-     Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

-     Умения выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается 



 

 

 

 

-     Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу 

-     Умение показать 

личностный смысл обучения с 

учетом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира. 

1

.3. 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции. 

-     Убежденность, что истина 

может быть не одна; 

-     Интерес к мнениям и 

позициям других 

-     Учет других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

  

1

.4. 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Определяет, во многом, успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся. 

-     Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

-     Знание материальных и 

духовных интересов молодежи; 

-     Возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

-     Руководство кружками и 

секциями. 

  

1

.5. 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом. 

-     В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

-     Эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность оценки; 

-     Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

  

1

.6. 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

-     Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности, 

-     Позитивное настроение, 

-     Желание работать, 

-     Высокая профессиональная 

самооценка. 

  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1. 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание  в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит ученика в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой 

личности. 

-     Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

-     Осознание 

нетождественности темы урока и 

цели урока; 

-     Владение конкретным 

набором способов перевода темы в 

задачу. 

  

2 Умение ставить Данная компетентность является -     Знание возрастных 



 

 

 

 

.2. педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью. 

особенностей обучающегося; 

-     Владение методами 

перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

  

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1. 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

-     Знания возможностей 

конкретных учеников; 

-     Постановка учебных задач, 

в соответствии с возможностями 

ученика; 

-     Демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

  

3

.2. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

-     Знание многообразия 

педагогических оценок; 

-     Знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

-     Владение (применение) 

различными методами оценивания. 

  

3

.3. 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности. 

-     Знание интересов учащихся, 

их внутреннего мира; 

-     Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4

.1. 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения. 

-     Знание генезиса 

формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 

-     Возможности применение 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

-     Владение методами 

решения различных задач; 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4

.2. 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности. 

-     Знание нормативных 

методов и методик; 

-     Демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

-     Наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

-     Знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе и 

использование новых 

информационных технологий; 

-     Использование в учебном 

процессе современных методов 



 

 

 

 

обучения. 

4

.3. 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности. 

-     Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

-     Владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом); 

-     Использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

-     Разработка индивидуальных 

проектов на основе индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

-     Владение методами 

социометрии; 

-     Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

-     Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учет в своей деятельности. 

4

.4. 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск. 

-     Профессиональная 

любознательность; 

-     Умение пользоваться 

различными информационно– 

поисковыми технологиями; 

-     Использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе. 

  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

.1. 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях  обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованные выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

-     Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

-     Наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

а)характеристика этих 

программ по содержанию, по 

источникам информации; 

б)по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристик обучающихся. 

-    Обоснованность 

используемых образовательных 

программ. 

-    Участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута. 



 

 

 

 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога  учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся. 

  

-    Участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

-    Знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием. 

-    Обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом. 

  

  

  

5

.2. 

Умение принимать 

решение в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

-    Как установить дисциплину; 

-    Как мотивировать академическую 

активность; 

-    Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

-    Как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные. 

-    Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

-    Владение набором 

решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

-    Владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

-    Знание критериев 

достижения цели. 

-    Знание не типичных 

конфликтных ситуаций; 

-    Примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

-    Развитость педагогического 

мышления. 

  

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6

.1. 

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

-    Знание обучающихся; 

-    Компетентность в 

целеполагании 

-    Предметная компетентность; 

-    Методическая 

компетентность; 

-    Готовность к 

сотрудничеству. 

  

6

.2. 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача педагога. Этого 

понимания можно добиться путем 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и путем 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала. 

-    Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

-    Свободное владение 

изучаемым материалом; 

-    Осознанное включение 

нового учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

-    Демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 



 

 

 

 

-    Опора на чувственное 

восприятие. 

6

.3. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создает условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с самооценкой 

педагога. 

-    Знание функций 

педагогической оценки; 

-    Знание видов 

педагогической оценки; 

-    Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

-    Владение методами 

педагогического оценивания; 

-    Умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных примерах; 

-    Умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

  

6

.4. 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необходимой 

для решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы дать или 

организовать поиск необходимой для 

ученика информации. 

-    Свободное владение 

учебным материалом; 

-    Знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

-    Способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации необходимой для 

решения учебной задачи; 

-    Умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

-    Владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

-    Умение использовать 

навыки самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает, для 

решения задачи) 

6

.5. 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

образовательного  процесса. 

  

-    Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

-    Умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

-    Умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения. 

6

.6. 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

-    Знание системы 

интеллектуальных операций; 

-    Владение 

интеллектуальными операциями; 

-    Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 



 

 

 

 

учеников; 

-    Умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 

Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации проводится  оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по схеме: 

критерии оценки;  

содержание критерия;  

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП СОО. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями (законными 

представителями);  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

участие в методической и научной работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;  

руководство проектной деятельностью обучающихся;  

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Количественный состав и качественная характеристика педагогических работников МАОУ «СОШ 

№22» соответствует контингенту учащихся, требованиям ФГОС по кадровому обеспечению и позволяет 

в полной мере реализовывать ООП СОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Разработан План методической работы 

школы. 

 

3.7. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара, обеспечивают 

исполнение требова- ний федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

ос- новного общего образования, в частности:  

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно- сти 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МАОУ «СОШ 

№22» г.Сыктывкара и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  



 

 

 

 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по- 

вышенной тревожности.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара осуществляет педагог-психолог, задача которого:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю- щихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когни- тивного 

и эмоционального развития обучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож- дение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

- создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

 

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образова- ния, 

развитии и социальной адаптации;  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

- обучающихся с ОВЗ;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

В МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара разработана Программа коррекционной работы для оказания 

комплексной психологосоциально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП СОО.  

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
 

Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Индивидуальное (по запросу 

родителей) 

Консультирование Индивидуальное 

Консультирование 

- Обеспечение осознанного и 

ответственного 

(по запросу родите- 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе- 

лей) 

ры деятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с 

особыми об- 

разовательными потребностями. 



 

 

 

 

- Психолого-педагогическая 

поддержка участ- 

ников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая работа - Формирование ценности здоровья 

и безопас- 

(по запросу классного 

работа 

ного образа жизни. 

руководителя) 

- Формирование коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений 

и учениче- 

(по запросу классного 

ского самоуправления. 

руководителя) 

- Формирование ценности здоровья 

и безопас- 

ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка 

одаренных детей. 

На уровне ОУ Диагностика - Мониторинг возможностей и 

способностей 

 

МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара приобретена и используется в работе педагога-психолога 

программа специализированного комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих 

программ Effecton Studio «Психология в школе». Комплекс «Психология в школе», разработанный 

специалистами ООО «Эффектон», позволяет эффективно решать задачи непрерывного 

профессионального образования в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара и обеспечить условия для 

проведения комплексной профориентационной работы с обучающимися. 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

 

3.8. Финансовые условия реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедо- 

ступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 



 

 

 

 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова- ния 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в Муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе Муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, наглядных пособий; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, 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 законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 



 

 

 

 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат 

на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет- ных отношений 

(местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств му- ниципального задания. Нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде- рации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим «Положение об оплате труда работников образовательной организации». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 



 

 

 

 

МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных органи- заций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения об- разовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

– на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо- 

вательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образо- вания детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, при- меняемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министер- ством юстиции Российской Федерации 11 

декабря 2018 г., регистрационный № 52960) Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего образования 



 

 

 

 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы среднего общего 

образования  

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара включает комплекс 

информационных обра- зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность техноло- гических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой 

образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной 

среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования 

и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- 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, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования с соблюдением законодательства Российской Федерации.  

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара являются:  



 

 

 

 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося;  

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, спра- вочно-

библиографические и периодические издания);  

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- звуковые 

средства, мультимедийные средства);  

– информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

– информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- образовательной 

среды;  

– программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- образовательной 

среды;  

– служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.  

 

ИОС МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  

– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий;  

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников;  

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности;  



 

 

 

 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;  

– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

– обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования.  

 

В МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара создано единое информационное пространство на основе 

организации электронного документооборота, использования АИС «Сетевой город. Образование» (далее 

- СГО) в гимназической среде и сети Интернет. В СГО организовано взаимодействие всех участников 

образовательных отношений через электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др.  

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара (www.gimnazia86.ru)  

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за 

эти работы;  

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов проме- жуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;  

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

– поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей;  

– обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете;  

– выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  



 

 

 

 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара по направлениям: 

 

 

 

№ 

 

 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

 

 

Наличие компонентов инфор- 

мационно-образовательной 

среды 

Сроки создания 

условий в соответ- 

ствии с требовани- 

ями ФГОС (в слу- 

чае полного или 

частично отсут- 

ствия обеспечен- 

ности) 

1 Учебники в печатной и (или) элек- В наличии  

 тронной форме по каждому предме- 

ту, курсу, модулю обязательной ча- 

сти учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

  

2 Учебники в печатной и (или) элек- 

тронной форме или учебные посо- 

бия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образо- 

вательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учеб- 

ного плана на одного обучающегося 

 

 

 

 

В наличии 

 



 

 

 

 

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно- 

популярной, справочно- 

библиографических, периодических 

изданий 

 

В наличии 

 



 

 

 

 

4 Учебно-наглядные пособия (сред- 

ства обучения): 

-натурный фонд (натуральные при- 

родные объекты, коллекции про- 

мышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов 

и др.); 

-модели разных видов; 

-печатные средства (демонстраци- 

онные: таблицы, репродукции порт- 

ретов и картин, альбомы изобрази- 

тельного материала и др.; раздаточ- 

ные: дидактические карточки, паке- 

ты-комплекты документальных ма- 

териалов и др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

-мультимедийные средства (элек- 

тронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, элек- 

тронные медиалекции, тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

5 Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен до- 

ступ для всех участников образова- 

тельного процесса) 

 

имеется 

 

6 Информационно- 

телекоммуникационная инфра- 

структура 

 

имеется 

 

7 Технические средства, обеспечива- 

ющие функционирование информа- 

имеются  

 ционно-образовательной среды   

8 Программные инструменты, обес- 

печивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

 

имеются 

 

9 Служба технической поддержки 

функционирования информацион- но-

  



 

 

 

 

образовательной среды создана 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос- новного 

общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного обще- го 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных ра- бочих 

мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 



 

 

 

 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструк- туры 

МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися уста- новленных 

Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО. 

В основном здании для реализации ООП ООО оборудованы 22 учебных кабинета, из них: 3 ка- бинета 

русского языка, 3 кабинета английского языка, 3 кабинета математики, 2 кабинета ин- форматики (с 

лаборантской), 1 кабинет истории и обществознания, 1 кабинет географии, 1 ка- бинет физики (с 

лаборантской), 1 кабинет химии (с лаборантской), 1 кабинет биологии (с лабо- рантской), 1 кабинет 

ОБЖ, 1 кабинет обслуживающего труда (с лаборантской), 1 кабинет тех- нического труда (с 

лаборантской), 1 кабинет эстетики (музыки, изобразительного искусства, МХК), 1 кабинета проектной 

деятельности. Учебные кабинеты оснащены необходимым обору- дованием, дидактическими и 

техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным ма- териалом и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практиче- ской частей ООП ООО, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности (бума- га для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реак- тивы, носители цифровой информации. 

В МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара имеются спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база, 

кабинет психолога, актовый зал. Для организации образовательного процесса оборудованы библиотека, 

медиацентр (выделены две рабочие зоны – компьютерная на 16 компьютеров и теоретическая на 30 

посадочных мест), информационно-издательский центр, школьный музей с выставочным комплексом, 

кабинет воспитательной работы. 

На территории МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара имеются 2 спортивных комплекса, включающие в 

себя 2 футбольных поля, баскетбольную, волейбольную, многофункциональную площадки, беговые 

дорожки, зону для метания мяча, прыжковую зону, элементы полосы препятствий. На территории 

МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара есть два пришкольных участка. Материально-техническая база 

МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара достаточна для осуществления образовательного про- цесса в 

соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебные помещения МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара в достаточном количестве оснащены 

мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья 

регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии 

санитарно- гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона 

учеб- ных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддер- 

живается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара оборудованы кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с двумя обеденными 

залами и пищебло- ком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены. 



 

 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятель- ной 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо- 

вания; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона- 

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол- 

лекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро- 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (инду- 

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни- 

кационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, гли- на; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологиче- ской 

культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат- ной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици- онных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образо- 

вательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета (через 

выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, ре- 

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 



 

 

 

 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых ре- 

зультатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающих- ся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче- ской 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю- 

щихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п\п 

Требования ФГОС ООО, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра- 

бочими местами 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий проектной исследова- 

тельской деятельностью 

Имеются в наличии 

3 Лекционные аудитории Имеются, уроки-лекции проводятся 

на базе учебных кабинетов, медиа- 

центра, актового зала 

4 Помещения для занятий моделированием и тех- 

ническим творчеством 

Имеются, занятия проводятся в ка- 

бинете технологии (технический труд), 

в кабинете кружка «Бумаго- пластика», 

в Центре универсального 

образования. 

5 Помещения для занятий музыкой, изобрази- 

тельным искусством 

Имеются, занятия проводятся в ка- 

бинете эстетики, актовом зале, в 

Центре универсального образования. 

6 Помещения для занятия хореографией Имеется, используется спортивный 

зал 

7 Лингафонный кабинет Имеется мобильный лингафонный 

кабинет, а также используется обо- 

рудование Центра универсального 

образования 

8 Необходимые для реализации внеурочной дея- Имеются в наличии 



 

 

 

 

тельности кабинеты и мастерские 

9 Кабинет педагога-психолога Имеется в наличии 

10 Библиотека, читальный зал, медиатека Имеются (библиотека и Медиацентр) 

11 Актовый зал Имеется 

12 Спортивный зал Имеется (Спортивный и тренажер- 

ный зал) 

13 Спортивная площадка Имеется (включает в себя: футболь- 

ное поле, волейбольную, баскет- 

больную, многофункциональную 

площадки, прыжковую яму, беговые 

дорожки, зону для метания мяча, 

элементы полосы препятствий) 

14 Помещение для питания обучающихся Имеется столовая (2 обеденных зала) 

15 Помещение для хранения и приготовления пи- 

щи 

Имеется, обеспечение технологиче- 

ским оборудованием 100% 

16 Помещение медицинского назначения Имеется, кабинет врача с процедур- 

ной (Лицензирован) 



 

 

 

 

17 Административные помещения: 

- кабинет директора 

- кабинеты заместителей директора 

- учительская 

Имеется 

18 Гардероб Имеется 

19 Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют требовани- 

ям СаНПин 

20 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Имеется 

21 Автогородок Имеется (на территории и перенос- 

ной) 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать ООП ООО. 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования предметных 

областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО В наличии в кабинетах, 

соответствуют ФГОС ООО Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности (на бумажных и электронных 

носителях) 

и СаНПин 

Паспорт кабинета (на бумажном и электронном носите- 

ле), инструкции по ОТ и ТБ, правила безопасного пове- 

дения обучающихся в учебном кабинете, график работы 

кабинета 

Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки мебе- 

ли, инструментов и инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС ООО 



 

 

 

 

Учебно-методические пособия  

В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС 

ООО 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки предмет- 

ных результатов освоения ООП ООО 

Стандартизированные материалы для оценки метапред- 

метных результатов освоения ООП ООО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 

Книги для чтения 

Научно-популярная литература 



 

 

 

 

Справочные пособия  

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование 

(приборы и инструменты для проведения демонстраци- 

онных и практических занятий (в т.ч. на местности – 

биология, география, физика, химия, технология, музы- 

ка, изобразительное искусство, физическая культура) 

В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС 

ООО 

Учебные модели (математика, биология, химия, физика, 

география, изобразительное искусство, технология, фи- 

зическая культура) 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) (биология, 

химия, физика, география, история, изобразительное ис- 

кусство) 

Комплекты инструментов (математика, физика, химия, 

музыка) 

Конструкторы 

Средства измерения 

Канцелярские товары Приобретаются ОО 

Письменные принадлежности 

Бумага  

Папки и системы хранения 

Носители информации 

Хозяйственные товары 

Офисная техника 

Компьютерная техника 

Климатическая техника 

 

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная лите- ратура», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Техноло- гия», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» оснащены комплекта- ми наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования. 



 

 

 

 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, обору- дованы 

комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных 

работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 

образования. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

обеспечены следующими завершенными линиями учебников, входящими в Фе- деральный перечень 

учебников: 

Предмет Наименование учеб- 

ника 

Авторы Класс 

Русский язык Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

5 

Литература Литература 

стях) 

(в 2 ча- Меркин Г.С. 5 



 

 

 

 

Родной язык (рус- 

ский) 

Родной язык Александрова О.М, Загоровская О.В, 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гос- тева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Наруше- вич 

А.Г., Казакова Е.И., Васильевых 

И.П. 

5 

Родная литература 

(русская) 

Литература 

стях) 

(в 2 ча- Меркин Г.С. 5 

Иностранный язык Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 

5 

Всеобщая 

история 

Всеобщая история. Ис- 

тория Древнего мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенциц- 

кая И.С./Под ред. Искендерова А.А. 

5 

География География Алексеев А.И., Николина В.В., Лип- 

кина Е.К. и др. 

5-6 

Математика Математика Виленкин 5 

Информатика Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 5 

Биология Биология Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А./ Под ред. Пономаре- вой 

И.Н. 

 

Основы

 духовно- 

нравственной 

Основы духовно- 

нравственной культу- 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др./Под ред. Т.Д. Ша- 

4-5 

культуры народов 

России 

ры народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы свет- 

ской этики 

пошниковой  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное ис- 

кусство 

Горяева Н.А., Островская О.В./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

5 

Музыка Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 5 

Технология Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Се- 

менова Г.Ю. и др./Под ред. Казакеви- 

ча В.М. 

5 

Физическая куль- Физическая культура Матвеев А.П. 5 



 

 

 

 

тура 

Основы безопас- 

ности жизнедея- 

тельности 

Основы

 безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и другие 

5 

Наглядная геомет- 

рия 

Математика. Нагляд- 

ная геометрия 

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. 5-6 

Финансовая гра- 

мотность 

Финансовая грамот- 

ность: материалы для 

учащихся 

Липсиц И., Вигдорчик Е. 5-7 
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