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Паспорт 

основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Ульяновска 

«Средняя   школа № 8 имени Н.В. Пономарёвой»   
 

Полное название программы

  

 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Ульяновска «Средняя школа 

№ 8 имени Н.В. Пономарёвой» 

Основания для разработки 

программы  

 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образования ( утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с измене-

ниями); Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Постановление главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утвержде-

нии санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»; − Постановление главного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требований к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Этапы реализации програм-

мы  

 

 

I этап: 2022-2023 учебный год - введение 

II этап: 2023 -2024 учебный год - заключительный 

 

 Цель программы  

 

Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником средней общеобразовательной школы целе-

вых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 



Основные задачи программы · Создание открытой развивающей среды, обеспечиваю-

щей удовлетворение образовательных запросов социума. 

·  Предоставление обучающимся равных возможностей 

для освоения современных  знаний  и  применения их в 

практической деятельности. 

· Формирование готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию, активной учебно-познавательной дея-

тельности посредством реализации системно-

деятельностного подхода. 

·   Формирование личности, соизмеряющей свои поступки 

с нравственными ценностями, уважающей правопорядок, 

осознанно выполняющей правила  здорового образа жиз-

ни, экологической безопасности. 

· Формирование коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

· Воспитание российской гражданской идентичности. 

Основные разделы програм-

мы  

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего 

образования. Общая характеристика 

1.3. Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

II. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов,  курсов (в 

том числе внеурочной деятельности). 

2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.4. Программа коррекционной работы 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

3.5.Характеристика условий реализации основной образо-

вательной программы  среднего общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Приложение 1. Программы отдельных учебных предме-

тов, курсов внеурочной деятельности. 

Приложение 2. Рабочая программа воспитания. 

Приложение 3. Учебный план СОО. 

Приложение 4. Календарный учебный график на 2022-

2023 учебный год. 

Приложение 5. План внеурочной деятельности на 2022-

2023 учебный год. 

Приложение 6. Календарный план воспитательной рабо-

ты на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 



Ожидаемые конечные резуль-

таты освоения основной об-

разовательной программы 

основного общего образова-

ния  

 

• Личностные результаты — включающие готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностно-

му самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной  познавательной деятель-

ности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражаю-

щих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию рос-

сийской идентичности в поликультурном социуме; 

• Метапредметные результаты —включающие освоен-

ные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, само-

стоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

•  Предметные результаты — включающие освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета уме-

ния, специфические для данной предметной области, ви-

ды 

деятельности по получению нового знания в рамках учеб-

ного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально- проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, науч-

ных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отно-

шений, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиями, методами и приемами. 

Данные о разработчиках про-

граммы  

 

Луценко П.С., директор Средней школы №8   

г. Ульяновска 

Букина Л.А, заместитель директора по УВР 

Михайлова А.А., заместитель директора по ВР 

Фамилия, имя, отчество ру-

ководителя  

Луценко Павел Сергеевич 

Юридический адрес образо-

вательного учреждения, сайт, 

e-mail, телефон, факс  

 

 

432013, г. Ульяновск ул.Терешковой, 22;   

сайт: https://shkola8ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru,  

е-mail:  ulmou8@yandex.ru,  mou8@uom.mv.ru  

         тел/факс: 8 (8422) 73-63-14, 8 (8422) 73-63-15 

 

Приказ об утверждении про-

граммы  

 

Приказ Средней школы №8  №  251 от 29.08.2022 г.  года    

Система контроля за выпол-

нением программы  

 

- отчет раз в год 

- итоговый педсовет 

- публичный доклад 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8 имени Н.В.Пономарёвой» спро-

ектирована 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 среднего общего об-

разования ( утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями);  с учётом рекомендаций Примерной образо-

вательной программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), осо-

бенностей образовательной организации, региона и муниципалитета, образовательных потребно-

стей и запросов участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее-ООП СОО) опре-

деляет цели, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования, принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему 

оценки достижения планируемых результатов, и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся Средней школы №8. 

Настоящая ООП СОО отвечает требованиям ФГОС СОО, обеспечивает преемственность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, доступность и качество 

образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая ООП СОО реализуется на уровне среднего общего образования . Нормативный 

срок реализации настоящей ООП СОО – 2 года (10-11 классы). Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения, в том числе с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования Средней школы №8 

(далее - ООП СОО) разработана с учетом особенностей образовательных отношений в данной 

организации. Так, на уровне среднего общего образования Средняя школа №8 ориентируется на 

работу с обучающимися, которые обладают повышенной мотивацией к учебной деятельности и 

имеют ориентировочные представления о своей будущей специализации. Интенсивное обучение в 

сочетании с проектной, исследовательской, внеурочной деятельностью и системой 

воспитательной работы способствуют развитию конкурентоспособности выпускников на данном 

этапе развития общества. 

Образовательное учреждение обладает комплексом необходимых содержательных, 

организационных и методических условий для успешной реализации основных целей основного 

общего и дополнительного образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 



При достижении первой цели также учитывается портрет выпускника, описанный в 

Федеральном государственном стандарте среднего общего образования. 

Достижение поставленных целей 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 образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными 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 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 про-

грамму; 

• 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, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 
 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода, 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. 

Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

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

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе, 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 



образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

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 научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

Переход обучающегося на уровень среднего основного образования 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 формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

ООП СОО разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 



образовательных отношений, осуществляемых в Средней школе №8. позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход на уровне среднего общего образования, отраженного в 

программе развития школы, рассчитана на учащихся 10-11-х классов. Программа содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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, внеурочная деятельность.  

Содержание Программы СОО формируется с учетом:  

государственного заказа:  

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

ФГОС СОО;  

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности;  

- в развитии и сохранении традиций региона как важного экономического, социального и 

культурного центра страны.  

социального заказа:  

- формирование основных компетенций учащихся, соответствующих профильному или 

базовому уровням образования как основы социальной успешности, профессионального 

самоопределения, становления, саморазвития и самосовершенствования;  

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; - воспитание ответственного отношения учащихся к 

своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа учащихся и их родителей (законных представителей):  

- возможность получения качественного образования;  

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- сохранение здоровья учащихся.  

Профильное обучение, осуществляемое в школе, предполагает необходимость выбора 

профиля обучения с учетом интересов и профессиональных склонностей учащихся. Школа, 

исходя из своих возможностей и образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), самостоятельно формирует профили обучения (определенный набор предметов, 

изучаемых на профильном или базовом уровне). ООП СОО Средней школы №8 предусматривает 

организацию образовательной деятельности 10-11-х классах по социально-экономическому проф-

филю.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы 

оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, соответствуют возрастным возможностям 



обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников школы.  

К планируемым результатам освоения учащимися основной образовательной программы 

относятся:  

• личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

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

идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

• предметные результаты, включающие 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 приёмами. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 – российская гражданская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм,  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  



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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

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

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений 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, обладающего чувством собственного достоинства, 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.  

Личностные результаты 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 других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование 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);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 



художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

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

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов;  

– умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии;  

– приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

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

подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений:  

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

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные универсальные учебные действия  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; – умение 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

– умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 



собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации; – критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– 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;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

– 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;   

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

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); согласовывать 

позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений;  

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

– точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений;  

– 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. 
 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традици-

онных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего образования, по-

являются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность.  

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

тированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучае-

мой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а по-

средством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструмен-

тов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образова-

нию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету.  

Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предмет-

ной области;  

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

рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупно-

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

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освое-

ния систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Изучение предметной области "Русский язык и литература» обеспечивает:  

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-

ства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному язы-

ку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним: приобщение к российскому литературному наследию и че-

рез него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

• сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осо-

знание исторической преемственности поколений;  



• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

• сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты освоения базового курса русского языка и литературы:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 9) овладение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассужде-

ние) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, анно-

тации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

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

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  



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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

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

пользовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован-

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

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

выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

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

кознания;  

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

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; – 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и пред-

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе зна-

ний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарно-

го запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

числе художественной литературы). 

 

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

зования: Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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



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

именно:  

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

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

подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

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

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

действие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

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

зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра-

жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-

тия их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-

нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к ли-

тературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

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

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объектив-

ных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; – анали-

зировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гумани-

тарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 – анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чте-

ния; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

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

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

вых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре;  



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

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

 - сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы;  

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

ностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству позна-

ния культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 - сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо-

знание исторической преемственности поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования;  

- освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения базового курса родного языка и родной литературы:  

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

вой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говоре-

ние и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний: стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

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

диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений куль-

туры своего народа, российской и мировой культуры;  



11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Родной язык (русский)  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассужде-

ние) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, анно-

тации, рефераты, доклады, сочинения); 

 – выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

го профиля обучения; 

 – правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;  

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

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

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

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

пользовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован-

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

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

выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

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

кознания;  

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

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения;  

–осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе зна-

ний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарно-

го запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

числе художественной литературы). 

Предметная область "Иностранные языки"  
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык». Предметные результаты освоения базового курса иностранного языка:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, доста-

точного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

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

образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  

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

тики; – 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддержи-

вать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной темати-

ки;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь 

 – Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных комму-

никативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного /увиденного / услышанного;  

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

графики); 

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

слова/план/вопросы.  

Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных сти-

лей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  



– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио-

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной те-

матики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение – 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, исполь-

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

от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  

 – Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

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

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

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

Языковые навыки Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

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

Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от комму-

никативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

 – распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

вообразовательным элементам и контексту;  

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

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

Грамматическая сторона речи  

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

ные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

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

new house last year);  

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловам и what, 

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

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

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

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

learning French);  

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

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

phone my parents);   

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



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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

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

–  употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего вре-

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошло-

го; – употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном чис-

ле, образованные по правилу, и исключения; 

 – употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

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

тельные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

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

ражающие время;  

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  

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

ки; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую инфор-

мацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситу-

ациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  

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

чать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи  

 – Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допус-

кая ярко выраженного акцента. 

 Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 



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

ответствии со стилем речи; 

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

 Грамматическая сторона речи 

 – Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

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

вивалент страдательного залога;  

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

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

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

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

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

ствий в прошлом; 

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

neither … nor; 

 – использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую инфор-

мацию;  

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безраз-

личие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 

и пояснениями;  

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Аудирование  

 – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных си-

туациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Чтение  

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

чать на ряд уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  



– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; рас-

спрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изучен-

ной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослу-

шанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; – 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Орфография и пунктуация  

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих по-

нимание.  

Лексическая сторона речи  

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

ответствии со стилем речи;  

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

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диало-

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 – использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs – hewasaskedto…; heorderedthemto…).  

Грамматическая сторона речи  

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 – использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

 – употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 – использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

 – использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоиме-

нием; 

 – употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may);  

– употреблять в речи инверсионные конструкции;  

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); – 

употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значе-

ние (intesifiers, modifiers);  

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous;  

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает:  

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценно-

стям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

 • понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  



• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных реалий;  

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с це-

лью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

История  

Предметные результаты освоения базового курса истории:  

1) сформированное представлений о современной исторической науке, её специфике, ме-

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированное умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике.  

Предметные результаты освоения углубленного курса истории включают результаты 

освоения базового курса и дополнительно:  

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дис-

циплин, представлений об историографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в ми-

ровой истории;  

3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

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

вания:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-

цесса;  

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

ла дидактических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, про-

цессов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских событий;  

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процес-

сами, персоналиями;  

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

точники информации;  

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 – составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра-

ций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  



– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тема-

тике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 – ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существу-

ющих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

в мировом сообществе;  

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой куль-

туры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, те-

левидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зару-

бежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту;  

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

ских личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще-

российской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Но-

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

дение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России;  

– владеть элементами проектной деятельности.  

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

разования выпускник на углубленном уровне научится:  

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания ме-

ста и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемир-

ной, национальной и региональной/локальной истории;  

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве;  

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

документов;  

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

ставления в различных знаковых системах;  

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами);  

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

рические объяснения;  



– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции ис-

торических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

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

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

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и дея-

тельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссий-

ской и мировой истории ХХ в.;  

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

туре, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;  

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;  

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 – изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе ком-

плексного использования энциклопедий, справочников;  

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

ностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результа-

там на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок;  

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

ностей и политических групп в истории;  

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

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них инфор-

мацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выво-

дов, вынесения оценочных суждений;  

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вне-научные версии и оценки истори-

ческого прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации;  

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

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

 – определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историогра-

фии;  

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими матери-

алами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его со-

здания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; – целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

 – знать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;  

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и поли-

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

 – корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дис-

куссии и т.д.; 

 – представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности.  



Обществознание  

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание»:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные-функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

 6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

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

образования выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– выделять черты социальной сущности человека; – определять роль духовных ценностей 

в обществе; 

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

личать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 – выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и по-

следствия;  

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

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительно-

сти в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 – выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразо-

вания в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирую-

щую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргумен-

тировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобали-

зации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 



 – объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия зако-

нов спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение ос-

новных участников экономики;  

– различать формы бизнеса; 

 – извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях раз-

вития современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  

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

модействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

 – высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в об-

ласти занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономиче-

ской рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эко-

номических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической поли-

тики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 – различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения  

– Выделять критерии социальной стратификации; 

 – анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореа-

лизации молодежи в условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм;  

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

социального контроля; 

 – различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия от-

клоняющегося поведения для человека и общества;  

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситу-

ации с точки зрения социальных норм;  

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

– выделять причины и последствия этно-социальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  



– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситу-

ацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного обще-

ства, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту-

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности.  

Политика  

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

 – устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 – раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов раз-

личных типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, при-

знаках, роли в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 – устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры-

вать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 – раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 – формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 – выделять основные элементы системы права; 

 – выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 – различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуаци-

ях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализаци-

ей гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, вы-

ражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязан-

ностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий;  



– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 – давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов се-

мейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 – находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в обра-

зовательные организации профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; – 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

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

тельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

– характеризовать основные методы научного познания;  

– выявлять особенности социального познания; – различать типы мировоззрений;  

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понима-

нии природы человека и его мировоззрения; 

 – выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 Общество как сложная динамическая система  

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

спективы общественного развития;  

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

(текст, схема, таблица).  

Экономика  

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка; – раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

 – применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произ-

водителя;  

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла;  

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глоба-

лизации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку про-

тиворечивым последствиям экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения 

 – Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 – высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность саморе-

ализации молодежи в современных условиях;  



– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 – выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-

фликтов;  

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;  

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в со-

временном обществе; 

 – выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе ана-

лиза данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 – выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 – анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  

Политика  

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-

данского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

– выделять основные этапы избирательной кампании;  

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного са-

моуправления; 

 – самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических лидеров; – характеризовать особенности политического процесса в России; 

 – анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений  

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в раз-

ных сферах общественных отношений;  

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия зако-

ну;  

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

 География Предметные результаты освоения базового курса географии:  

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированное системы комплексных социально-ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации;  



7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  

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

зования выпускник на базовом уровне научится: 

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

вечества;  

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодей-

ствия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и гео-экологических процессов и явле-

ний; – сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологиче-

ских процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

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

ни человека;  

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

регионах мира; 

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

стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 – анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; – 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, ис-

пользуя показатель внутреннего валового продукта;  

– оценивать ресурсо-обеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 – оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

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

экономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процес-

сы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических дан-

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 



 – делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 – выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; – да-

вать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке;  

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 – прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием между-

народных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и гео-

экологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса географии включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:  

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и прак-

тических задач;  

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оцени-

вания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, со-

циально-экономических и экологических процессов;  

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;  

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных. Социально-экономических и гео-

экологических явлений и процессов;  

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий:  

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;  

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов;  

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и про-

блемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчи-

вому развитию территорий.  

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

зования выпускник на углубленном уровне научится:  

– определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач;  



– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 – проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, соци-

ально-экономических и экологических процессов;  

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и терри-

ториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 – прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и эко-

логических процессов и явлений на основе картографических источников информации;  

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки ин-

формации; – составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем;  

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, явлений и процессов;  

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристи-

ки различных территорий на основе картографической информации;  

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факто-

ров;  

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 – прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных реги-

онов;  

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики 

его изменений;  

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 – выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 – выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды 

и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 

регионах мира; – выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 

 – выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, реги-

она, страны;  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географи-

ческих явлений и процессов.  

Право  

Требования к предметным результатам освоения базового курса права:  

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Фе-

дерации;  



5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность основ правового мышления, антикоррупционных стандартов пове-

дения;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 8) понимание юридической деятельности: ознакомление со спецификой основных юри-

дических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

зования выпускник на базовом уровне научится:  

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 – характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм;  

– различать субъекты и объекты правоотношений;  

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 – оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения челове-

ка, делать соответствующие выводы; 

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

конности в Российской Федерации; 

 – характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации;  

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между госу-

дарством и человеком;  

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

 – называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; – описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; – 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;  

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправле-

ния в Российской Федерации; 

 – характеризовать и классифицировать права человека;  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека;  

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, нало-

говое право как ведущие отрасли российского права;  

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности;  

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора;  

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

 – характеризовать права и обязанности членов семьи;  

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 



 – характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих пра-

воотношений;  

– раскрывать содержание трудового договора;  

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

 – иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;  

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности;  

– дифференцировать виды административных наказаний;  

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; – выявлять специфику уго-

ловной ответственности несовершеннолетних;  

– различать права и обязанности налогоплательщика;  

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудо-

выми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения; 

 – различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно приме-

нять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необ-

ходимости соблюдения норм права;  

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– различать предмет и метод правового регулирования;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и 

в рамках других отраслей права;  

– выявлять особенности референдума; – различать основные принципы международного 

гуманитарного права;  

– характеризовать основные категории обязательственного права; – целостно описывать 

порядок заключения гражданско-правового договора;  

– выявлять способы защиты гражданских прав;  

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 – различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спосо-

бами; 

 – описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;  

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных пра-

вовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса права включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социально-

го регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократиче-

ском обществе; 

 3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, пра-

вонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов право-

выми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;  



7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защи-

ты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированное умений применять правовые знания для оценивания конкретных пра-

вовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использо-

ванием нормативных актов.  

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

зования выпускник на углубленном уровне научится:  

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

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

щей структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  

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

ходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реали-

зации своих прав и законных интересов;  

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента куль-

туры общества;  

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

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права;  

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

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

конности в Российской Федерации; – различать соответствующие виды правоотношений, право-

нарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституци-

онных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 – оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в меха-

низме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; – характеризовать правовой статус Президента Российской 

Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое зна-

чение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнитель-

ной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Россий-

ской Федерации; 

 – характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной иници-

ативы;  



– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конститу-

ционного строя Российской Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 – дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценно-

стей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; – анализиро-

вать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере 

гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; – целостно описывать порядок заключе-

ния гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности;  

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

ции и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

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

делять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спосо-

бами;  

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственно-

сти; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Фе-

дерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 – соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уго-

ловного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права право-

отношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных пра-

вовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  



– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 – оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилиз-

му; 

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

порядку принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и право-

вых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества; – описывать этапы становления парла-

ментаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в совре-

менных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; – оценивать роль неправительственных 

организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 – различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих 

в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетно-

сти;  

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Предметная область «Математика и информатика»  
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 - сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интер-

нете;  

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь че-

ловека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юри-

дического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов инфор-

мационных технологий;  

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение ин-

формации.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию. 

 Предметные результаты освоения базового курса математики:  



1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения: умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем: использование го-

товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств:  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-

ского анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах: сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в ре-

альном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-

стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач.  

Предметные результаты освоения углубленного курса математики включают результаты 

освоения базового курса и дополнительно:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-

тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики: 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисле-

ния вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и ос-

новных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Математика. Базовый уровень. «Проблемно-функциональные результаты» В результате 

изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образования выпускник на 

базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики:  

- оперировать на базовом уровне (здесь и далее – распознавать конкретные примеры об-

щих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия) понятиями: ко-

нечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  



- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, ис-

тинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контр-

пример;  

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой: строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями;  

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе, с использова-

нием контрпримеров;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных про-

цессов и явлений; 

 - проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики: 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;  

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;  

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чи-

сел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;  

- сравнивать рациональные числа между собой; 

 - оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, кор-

ней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;  

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной сте-

пени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 - выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выра-

жений;  

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; оценивать зна-

ки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов 

. В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 - выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных ма-

териалов и вычислительных устройств;  

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значениями;  

- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 



 
Функции  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знако-постоянства, возрастание на числовом проме-

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

ловом промежутке, периодическая функция, период;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность ли-

нейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функ-

ций; - соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-

нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций 

с формулами, которыми они заданы; 

 - находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; - определять 

по графику свойства функции (нули, промежутки знако-постоянства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (про-

межутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знако-постоянства и 

т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Элементы математического анализа Для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с при-

кладным использованием математики:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

 - определять значение производной функции в точке по изображению касательной к гра-

фику, проведенной в этой точке;  



- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знако-постоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных про-

цессах;  

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающи-

ми характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);  

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики: 

 - оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;  

- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные дан-

ные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики:  

- решать несложные текстовые задачи разных типов;  

- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математиче-

скую модель;  

- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде тек-

стовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; - использовать логические 

рассуждения при решении задачи;  

- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходи-

мые для решения задачи; 

 - осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 - анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 - решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  

- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, пред-

приятием, недвижимостью; 

 - решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; - решать практические зада-

чи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (при-

ход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; - использовать понятие масштаба для нахож-

дения расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 - решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жиз-

ни. 

Геометрия  
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики: 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный парал-

лелепипед, куб);  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструмен-

тов;  

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках;  

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул;  

- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения 

с применением формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;  

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 - соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;  

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; - оценивать форму 

правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и 

граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве  
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики:  

- оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

История математики  
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики: 

 - описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 - знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей;  

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием матема-

тики: 

 - применять известные методы при решении стандартных математических задач;  

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности;  



- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характери-

зующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Элементы теории множеств и математической логики  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики:  

- оперировать понятиями (здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его 

смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач): 

конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;  

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 - проверять принадлежность элемента множеству;  

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных графиче-

ски на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 - проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; В по-

вседневной жизни и при изучении других предметов: - использовать числовые множества на коор-

динатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; - 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов. 

Числа и выражения  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики:  

- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;  

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; - изображать схематически угол, величина которого выражена в гра-

дусах или радианах;  

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций уг-

лов; 

 - выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 - выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера 

и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства;  

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значе-

ния реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

Уравнения и неравенства  



Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 - использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно ну-

лю» или «частное равно нулю», замена переменных;  

- использовать метод интервалов для решения неравенств;  

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; - 

изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригонометри-

ческих уравнений и неравенств; 

 - выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополни-

тельными условиями и ограничениями.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 - составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; - использовать уравнения и неравенства для построения и исследова-

ния простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с приклад-

ным использованием математики:  

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знако-постоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на чис-

ловом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, пери-

одическая функция, период, четная и нечетная функции;  

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изученных функций; - описывать по графику и в простейших случаях 

по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (про-

межутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимп-

тоты, нули функции и т.д.);  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

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

ных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знако-постоянства, асимптоты, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биоло-

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

Элементы математического анализа  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики:  

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  



- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную сум-

мы функций;  

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата математического анализа.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 - интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики: 

 - иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределе-

ниях, о независимости случайных величин;  

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 - иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределен-

ных случайных величин;  

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 - иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач;  

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: - вычислять или оценивать ве-

роятности событий в реальной жизни;  

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики: 

 - решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  

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

результата; 

 - анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики: 

 - оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  



- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

 - решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах;  

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих не-

сколько шагов решения;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

- формулировать свойства и признаки фигур;  

- доказывать геометрические утверждения;  

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, па-

раллелепипеды);  

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 - вычислять расстояния и углы в пространстве.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: - использовать свойства геомет-

рических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний.  

Векторы и координаты в пространстве  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики:  

- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы; 

 - находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлине-

арным векторам;  

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

- решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История математики Для развития мышления, использования в повседневной жизнии 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики:  

- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  

- понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики: - использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение;  

- применять основные методы решения математических задач;  

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совер-

шенство окружающего мира и произведений искусства;  

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 

Математика. Углубленный уровень. «Системно-теоретические результаты» В ре-

зультате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образования 

выпускник на углубленном уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  



- свободно оперировать понятиями (здесь и далее - знать определение понятия, знать и 

уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач): конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;  

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 - проверять принадлежность элемента множеству;  

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости;  

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоско-

сти для описания реальных процессов и явлений; 

 - проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Числа и выражения  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  

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

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

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

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 - выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

- сравнивать действительные числа разными способами;  

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

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

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

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные чис-

ла, в том числе корни натуральных степеней;  

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логариф-

мических, степенных, иррациональных выражений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

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

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использовани-

ем разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  



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

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений;  

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

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

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, сте-

пенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при реше-

нии задач; 

 - применять теорему Безу к решению уравнений;  

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;  

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать;  

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

решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

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

ческим и графическим методами;  

- владеть разными методами доказательства неравенств;  

- решать уравнения в целых числах;  

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

стемами; 

 - свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и си-

стем уравнений  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

учебных предметов; 

 - выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

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

учебных предметов;  

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 - использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и нера-

венств. 

Функции  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  

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

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

функции, промежутки знако-постоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на чис-

ловом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, пери-

одическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при реше-

нии задач;  

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

степенной функции при решении задач;  

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

применять свойства показательной функции при решении задач;  

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

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 - владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь приме-

нять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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



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

ность; - применять при решении задач преобразования графиков функций;  

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия;  

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

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

ных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знако-постоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); - 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 - определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биоло-

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

Элементы математического анализа  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики: 

 - владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь приме-

нять его при решении задач; 

 - применять для решения задач теорию пределов; - владеть понятиями бесконечно боль-

шие и бесконечно малые числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;  

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; - вычислять 

производные элементарных функций и их комбинаций;  

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

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

задач; 

 - владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

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

связанные с исследованием характеристик процессов;  

- интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  

- оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее;  

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

ностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

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

- иметь представление об основах теории вероятностей;  

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределе-

ниях, о независимости случайных величин;  

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 - иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 - иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределен-

ных случайных величин;  

- иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 



Текстовые задачи  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  

- решать разные задачи повышенной трудности;  

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

ривая различные методы;  

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

дачи;  

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

результата; 

 - анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  

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

зуя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 - самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипоте-

зы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных слу-

чаях классификацию фигур по различным основаниям;  

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

разовывать информацию, представленную на чертежах;  

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

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

ные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;  

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

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

их при решении задач;  

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том чис-

ле и метода следов;  

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

расстояние между ними; 

 - применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач;  

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 - уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  

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

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

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

задач; - владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоско-

сти и уметь применять их при решении задач; 

 - владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач;  

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 



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

применять их при решении задач;  

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 - владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;  

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

применять их при решении задач;  

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении 

задач; 

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

нии задач;  

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

решении задач;  

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

конуса, уметь применять их при решении задач; - иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

 - уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

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

объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  

- владеть понятиями векторы и их координаты;  

-уметь выполнять операции над векторами; 

 - использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 - применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач;  

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.  

История математики  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

- понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики:  

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

- применять основные методы решения математических задач;  

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совер-

шенство окружающего мира и произведений искусства;  

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач;  

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Элементы теории множеств и математической логики  



Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук:  

- достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными вида-

ми теорем; - понимать суть косвенного доказательства; 

 - оперировать понятиями счетного и несчетного множества;  

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказа-

тельств и при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа и выражения  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук:  

- достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 - понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 - владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач - 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмиче-

ских, степенных выражений; 

 - владеть формулой бинома Ньютона; 

 - применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;  

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; - применять при решении 

задач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

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

функцию Эйлера; 

 - применять при решении задач цепные дроби;  

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициента-

ми;  

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при реше-

нии задач;  

- применять при решении задач  

Основную теорему алгебры;  

- применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как гео-

метрические преобразования.  

Уравнения и неравенства  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук:  

- достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; - 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

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

ний и неравенств, их систем;  

- свободно решать системы линейных уравнений; 

 - решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  

- применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли;  

- иметь представление о неравенствах между средними степенными.  

Функции  



Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук: 

 - достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 - владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;  

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второ-

го порядков.  

Элементы математического анализа  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук: - достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

 - свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 - свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и по-

строения графиков, в том числе исследования на выпуклость;  

- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

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

применениях;  

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 - уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; - уметь применять 

при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла);  

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания;  

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

вать функцию на выпуклость.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук:  

- достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

- иметь представление о центральной предельной теореме;  

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; - 

иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статисти-

ке критерия и ее уровне значимости;  

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;  

- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

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

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;  

- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении за-

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

 - иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о труд-

ности задачи нахождения гамильтонова пути;  

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

задач; - уметь применять метод математической индукции; 

 - уметь применять принцип Дирихле при решении задач.  

Текстовые задачи  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук:  

- достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится».  



Геометрия  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук:  

- иметь представление об аксиоматическом методе;  

- владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач;  

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

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при реше-

нии задач; - иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

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

строении сечений многогранников методом проекций; 

 - иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  

- иметь представление о конических сечениях; 

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

нять их при решении задач;  

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 - владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при реше-

нии задач;  

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

динат; 

 - иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 - применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 - иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой сим-

метрии, уметь применять их при решении задач; 

 - иметь представление о площади ортогональной проекции;  

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

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

решении задач; 

 - уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

- уметь применять формулы объемов при решении задач. Векторы и координаты в про-

странстве  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук:  

- достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; - 

задавать прямую в пространстве; 

 - находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 - находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе коорди-

нат.  

История математики  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук:  

- достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится».  



Методы математики  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук: 

 - достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

Информатика  

Предметные результаты освоения базового курса информатики:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

 3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программи-

рования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по вы-

бранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений рабо-

тать с ними; 

 6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

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

го образования выпускник на базовом уровне научится:  

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные ло-

гические уравнения; – находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгорит-

мы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических кон-

струкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 – понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объ-

ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процес-

сов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полу-

ченные данные для публикации;  



– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре-

шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персональ-

ного компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 88 записей в БД; 

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

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

 – переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, вось-

меричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; – понимать важность дискретизации 

данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении за-

дач анализа данных;  

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструк-

ции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять со-

зданные программы; 

 – разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; – применять базы данных и справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; со-

здавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 – критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Предметная область «Естественные науки»  
Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает:  

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эко-

номическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 



 - создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творче-

ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

Физика  
Предметные результаты освоения базового курса физики:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание ро-

ли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак-

тических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

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

зования выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 – различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

лирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значе-

ние измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить из-

мерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические за-

коны с учетом границ их применимости; – решать качественные задачи (в том числе и межпред-



метного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

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

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач; 

 – использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных харак-

теристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-

ских, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические,  

– и роль физики в решении этих проблем;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с вы-

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

ских устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на осно-

ве имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Астрономия Предметные результаты освоения базового курса астрономии:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

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

зования выпускник на базовом уровне научится: 

 - понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии; Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации  



- характеризовать особенности методов познания астрономии - описывать и объяснять: 

устройство и принцип работы телескопа - объяснять необходимость введения високосных лет и 

нового календарного стиля - объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца – 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд  

- находить на небе: основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Мед-

ведица, малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе  

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта Строение Солнечной системы 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым 

размерам и расстоянию;  

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточнен-

ного) закона Кеплера; 96 - описывать особенности движения тел Солнечной системы под действи-

ем сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил; - 

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы, особенности 

движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. Природа 

тел Солнечной системы - описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли: ха-

рактерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колеи: явления метеора и боли-

да, последствия падения на Землю крупных метеоритов;   

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения;  - проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу по-

верхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; - 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уни-

кальной природы Земли: процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосфе-

ру планеты с космической скоростью: сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения.  

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

тельных различий Солнце и звезды - характеризовать физическое состояние вещества Солнца и 

звезд и источники их энергии: физические особенности объектов, возникающих на конечной ста-

дии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверх-

ности: наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю: механизм вспы-

шек новых и сверхновых: этапы формирования и эволюции звезды  

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен: причины изменения 

светимости переменных звезд - вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу - сравни-

вать модели различных типов звезд с моделью Солнца – 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы Строение и эволюция 

Вселенной 

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

симости «период – светимость»; расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых - распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

- сравнивать выводы А.Эйнштейна и А.А.Фридмана относительно модели Вселенной;  

- обосновывать справедливость модели Фрихмана результатами наблюдений «красного 

смешения» в спектрах галактик;  

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; - интерпретировать обнару-

жение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной: современ-

ные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия анти-тяготения «темной 

энергии» – вида материи, природа которой еще неизвестна.  



- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расши-

рения – Большого взрыва  Жизнь и разум во Вселенной 

 - систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет;  

- пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба  

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой. 

Химия  
Предметные результаты освоения базового курса химии:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по хи-

мическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

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

зования выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электрон-

ного строения атомов; – объяснять причины многообразия веществ на основе общих представле-

ний об их составе и строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства разли-

чения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу со-

единений; 

 – характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типич-

ных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения обла-

сти применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; – использовать знания о 

составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности;  



– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-

родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кисло-

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

ских средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабо-

раторным оборудованием; 

 – устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хими-

ческих процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 – приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и фор-

мирования собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ;  

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

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

 – устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обосно-

вания принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

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

Биология  
Предметные результаты освоения базового курса биологии:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и сим-

воликой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выяв-

ление и оценка антропогенных изменений в природе;  



4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-

шать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

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

разования выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 – понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физи-

кой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 – понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 – использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследо-

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять ре-

зультаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; – сравнивать биологические объекты между собой по за-

данным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

связи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому крите-

рию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще-

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); – 

объяснять причины наследственных заболеваний;  

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис-

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчи-

вость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; – составлять схемы переноса веществ и энер-

гии в экосистеме (цепи питания); – приводить доказательства необходимости сохранения биораз-

нообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни-

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и реше-

нии практических задач;  

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

и делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической дея-

тельности человека и в собственной жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 – объяснять последствия влияния мутагенов; 

 – объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 – давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возмож-

ное использование в практической деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

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

точных организмов); 

 – решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моноги-

бридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую термино-

логию и символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме ро-

дословной, применяя законы наследственности; – оценивать результаты взаимодействия человека 

и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для суще-

ствования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - система оценки) является частью внутренней 

системы оценки и управления качеством образования в учреждении (ВСОКО), цель которой - 

формирование единой системы оценки состояния образовательной системы учреждения, 

получение объективной информации о ее функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности 

на достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством в процессе 

обучения. 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах учреждения: 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положение об индивидуальном проекте. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 - сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 - знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 - умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Физическая культура  

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 



умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

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 приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

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

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 – знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 – составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; – выполнять комплексы упражнений традиционных и 

современных оздоровительных систем физического воспитания;  

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; – практически использовать 

приемы защиты и самообороны; 

 – составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 – определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга;  

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 – выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности Предметные результаты освоения базового курса 

основ безопасности жизнедеятельности:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  



3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

водителей транспортных средств);  

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

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

 – определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  



– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости;  

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; – прогнозировать и оценивать свои действия в области 

охраны окружающей среды;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; – пользоваться официальными 

источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 – применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; – использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций – 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;  

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 – прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 



 – составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации  

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; – объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; – объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 – описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; – 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; – описывать способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 – описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализаци 

и своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; – описывать 

факторы здорового образа жизни;  

– объяснять преимущества здорового образа жизни;  

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

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

 – раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; – использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; – оперировать 

основными понятиями в области оказания первой помощи;  



– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 – распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; – вызывать в случае 

необходимости службы экстренной помощи;  

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;  

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

 – оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 – классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. Основы обороны государства  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 – приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 – раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 – оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 – описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 – характеризовать историю создания ВС РФ; – описывать структуру ВС РФ;  

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

– распознавать символы ВС РФ;  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы – Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы;  

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  



– раскрывать организацию воинского учета; – комментировать назначение Общевоинских 

уставов ВС РФ;  

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы;  

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания;  

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

– описывать основание увольнения с военной службы;  

– раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки – Комментировать назначение Строевого устава 

ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; – 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

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

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

– описывать явление выстрела и его практическое значение; – объяснять значение начальной 

скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе; – производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 – различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 – описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 – характеризовать современный общевойсковой бой;  

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; – выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

 – определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; – передвигаться по азимутам;  

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

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

костюма (Л-1);  



– применять средства индивидуальной защиты;  

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. Военно-профессиональная деятельность  

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; – характеризовать особенности подготовки 

офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

МЧС России. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы 

комплексной безопасности  

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на неё. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

обороны государства  

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 – приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. Элементы 

начальной военной подготовки  

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 – выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; – выполнять нормативы неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; – выполнять нормативы 

надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военноучебные заведения ВС РФ и 

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

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

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

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 - удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

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.  

Планируемые результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся 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. Планируемые результаты 

освоения обучающимися конкретных курсов по выбору отражены в рабочих программах этих 

курсов.  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Планируемые результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 - сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 - 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;  

- 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 одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и представляется в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 В результате изучения курса «Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

 - формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 - планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

- реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом 

; - осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и 

конечным результатом;  

- использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования;  

- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); - 

осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

Курсы внеурочной деятельности Планируемые результаты освоения обучающимися курсов 

внеурочной деятельности отражены в рабочих программах этих курсов. 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

оценки и управления качеством образования в Средней школе №8 и определяет формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются о р и е н т а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной « о б р а т н о й  с в я з и » ,  позволяющей осуществлять у п р а в л е н и е  

о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о ц е с с о м .  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

■ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую диагностику, 

■ текущую и тематическую оценку, 

■ портфолио, 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

■ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

■ государственная итоговая аттестация , 

■ независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 



выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

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

образования; 

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

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимо-оценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов Оценка личностных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные результаты». Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Ос-

новным объектом оценки личностных результатов в школе служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в три основных блока: - сформированность основ граж-

данской идентичности личности; - сформированность индивидуальной учебной самостоятельно-

сти, включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспек-

тив социального развития; - сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, пра-

восознание. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

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

тельно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований. 121 Во внутреннем мониторинге оценивается 

сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в школе; участии в общественной жизни школы, ближайшего соци-

ального 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. Внутренний мониторинг организу-

ется администрацией МБОУ СШ №61 и осуществляется классным руководителем преимуще-

ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. Результаты, 

полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать толь-

ко в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Любое использование данных, по-

лученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 



законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Особенности оценки метапредмет-

ных результатов Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универ-

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспе-

чивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и 

предметом оценки метапредметных результатов являются: - способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; - способность 

работать с информацией; - способность к сотрудничеству и коммуникации; - способность к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; - 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; -способность к са-

моорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией МБОУ СШ №61 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инстру-

ментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными формами оценки чи-

тательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-

компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не реже, чем один 

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 122 Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового 

проекта. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Осо-

бенности оценки предметных результатов Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Форми-

рование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом 

оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Средством оценки 

планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути реше-

ния (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные зада-

ния, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные 

задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также ад-

министрацией МБОУ СШ №61 в ходе внутришкольного мониторинга в системе ВСОКО. Система 

оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, при-

нятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Систе-

ма оценки предметных результатов включает: - список планируемых результатов (итоговых и 

промежуточных) по этапам их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устный опрос/письменная контрольная работа/ лабораторная 

работа и т.п.); - требования к выставлению отметок (при необходимости – с учетом степени зна-



чимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; - описание ито-

говых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), вклю-

чая нормы оценки; - график контрольных мероприятий. Уровни оценивания предметных результа-

тов: 

 

 

 
В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений как точки отсчёта всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. Индивидуальные образова-

тельные траектории учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения по данному профилю. Текущее оценивание и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразо-

вательные программы в Средней школе №8. Критерии выставления отметок по предметам опре-

делены в Положении о нормах оценивания по учебным предметам 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Входная (стартовая) диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образователь-

ных достижений. Объектами оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальны-

ми и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том чис-

ле: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операци-

ями.  



Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). Результаты стартовой диагностики яв-

ляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятель-

ности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных «групп риска». 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддер-

живающей и направляющей усилия ученика, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп-

повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты те-

кущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимо-

сти выполнять тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-

плектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым об-

разовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавли-

ваются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изу-

чения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каж-

дого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной дея-

тельности и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотогра-

фии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры в системе ВСОКО: - оценки 

уровня достижения предметных, метапредметных результатов; - оценки уровня достижения той 

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

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор буду-

щей профессии; - участия обучающегося в мероприятиях, обеспечивающих достижение планиру-

                                                 
1Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризую-

щих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использо-

ваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует 

достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 

б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готов-

ности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, ко-

торая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динами-

ке в освоении планируемы результатов. 

 



емых личностных результатов; - оценки уровня профессионального мастерства учителя, осу-

ществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана-

лиза качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Резуль-

таты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррек-

ции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Ре-

зультаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщают-

ся и могут отражаться в их характеристиках (по запросу). Описание внутренней системы оценки 

качества образования отражено в Положении о внутренней системе оценки качества образования 

Средней школы №8. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце четверти (полугодия) и в конце учеб-

ного года по предметам, регламентированным положением о промежуточной аттестации.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

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

од введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материа-

лов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий ба-

зового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

ющей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 126 экзамена (ЕГЭ), устанавли-

вается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 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 выпуск-

ной экзамен – ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индиви-

дуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА яв-

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

критериям в системе «зачет/незачет». В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая ат-

тестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам (русский язык, математика, ино-

странный язык) и предметам по выбору обучающихся. Для обязательных предметов обучающийся 

может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный) в соответствии с которым бу-

дет проводиться ГИА в форме ЕГЭ. Для предметов по выбору контрольные измерительные мате-

риалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного уров-

ня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требо-

ваний ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. Допускается прохождение обуча-

ющимися государственной итоговой аттестации по завершению изучения отдельных учебных 

предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ-11). К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на ГИА. Перечень 



итоговых контрольных работ по учебным предметам утверждается образовательной организацией. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета. Итого-

вой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная провероч-

ная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (экс-

перимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть 

портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным ре-

зультатам обучения) и т.д. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. Итоговая отметка определяются как среднее ариф-

метическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образова-

тельной программе среднего общего образования и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. По предметам, вынесенным на ГИА, итоговая отметка 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления при условии прохождения 

на ГИА 127 минимальной границы, свидетельствующей о достижении требований ФГОС СОО по 

предмету. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: со-

циальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информаци-

онное; творческое. Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям: – сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; – сформирован-

ность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и ре-

шению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной во-

прос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку инфор-

мации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. – сформи-

рованность 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 офор-

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

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной комиссии 

или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмот-

рения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу-

чающегося и отзыва руководителя проекта. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Оценка результатов деятельности педагогических кадров осуществляется на основании: – монито-

ринга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней 

оценки и в рамках процедур внешней оценки; – мониторинга уровня профессионального мастер-

ства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем); – мо-

ниторинга результативности научно-методической, воспитывающей, внеклассной, внеурочной де-

ятельности учителя; – оценки ИКТ-компетентность педагога. Объектами определения рейтинга 

являются: реализация программы развития школы, образовательной программы, учебные и внеа-

удиторные достижения обучающихся, профессиональная деятельность педагогов. В качестве ин-

струментария оценки деятельности педагогических работников используются диагностические 

карты рейтинговой оценки педагога. Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью по-

вышения объективности оценивания осуществляется школьными методическими объединениями 

и администрацией школы. Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя. Оценка результатов деятельности образовательной органи-

зации Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 



рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оцен-

ки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО с учётом: - результатов мониторин-

говых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); - условий 

реализации Программы ООО; - особенностей контингента учащихся. Объектом оценки выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. Предметами оценки деятельности 

образовательной организации являются: содержание и условия реализации образовательного про-

цесса; текущая оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динами-

ки образовательных достижений выпускников школы; условия, созданные в школе в целях сохра-

нения и укрепления психического и физического здоровья обучающихся; учебные и внеучебные 

достижения обучающихся; общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития обучающихся; продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических ра-

ботников; эффективность управления, в т.ч. в финансово-экономической сфере; проекты и про-

граммы инновационной и экспериментальной деятельности. Процедурами этой оценки выступают 

мониторинговые исследования, процессы аккредитации образовательной организации, аттестация 

педагогических кадров, внутренний само-аудит, общественная экспертиза деятельности и качества 

образования в школе. При проведении оценочных процедур используются данные внешних мони-

торингов, результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, аналитические данные, 

полученные в ходе функционирования внутришкольной системы оценки качества образования, 

данные анкетирования участников образовательных отношений, результаты инновационной дея-

тельности образовательной организации, экспертные заключения представителей общественности. 

Таким образом, система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования с ориентацией 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обес-

печением эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом в Средней школе №8. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел программы среднего общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

 

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

примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

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 (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми 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. 

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

деятельности), учебных модулей являются Приложением № 1 к ООП СОО и размещаются на 

официальном сайте Учреждения в разделе «Образование». 

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, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование о п ы т а  применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебноисследовательской 

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 информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

и с п о л ь з о в а н и я  с р е д с т в  И К Т  и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (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, 

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 СОО 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 примерные рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

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. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

отдельных универсальных учебных действий.  

Предметы «Русский язык», «Родной язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как: 

 - дают формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним»,  

- нацеливают на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность»,  

- обеспечивают формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивают «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний»,  

- в процессе освоения системы понятий и правил способствуют формированию 

познавательных УУД.  

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку:  



- обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

 - содействует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни»;  

- формирует индивидуальный эстетический вкус через приобщение к литературе как 

искусству слова. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Формированию познавательных УУД способствует:  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.,  

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, обеспечивают 

формирование:  

- дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,  

- оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания;  

- коммуникативных УУД: совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; формируется познавательные УУД в процессе освоения системы понятий и 

правил.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов.  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД: 

 - приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего.  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика:  

- формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося,  

- усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур.  

Предмет «Обществознание», наряду с достижением предметных результатов, нацелен • 

на познавательные УУД, чему способствует:  

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

 - развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое; 

 • на личностное развитие учеников, чему способствует формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на - 

познавательные УУД, чему способствует формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов;  



- коммуникативные УУД через овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения;  

- личностное развитие: формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий:  

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает 

содействие формирование: 

 - знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, - 

умений формализации и структурирования информации.  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает:  

- формирование познавательных УУД через приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований,  

- развитию личностных результатов, чему оказывает содействие осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов.  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. 

 Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой 

природе, первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях.  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика.  

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды.  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на: 

 • формирование познавательных УУД через решение таких задач, как формирование:  

- первоначальных систематизированных представлений о веществах,  

- умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств:  

• достижение личностных результатов, позволяя научиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через: 

 - развитие двигательной активности обучающихся,  

- формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях,  

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций,  

- умение оказать первую помощь пострадавшим, - предвидеть возникновение опасных 

ситуаций; оказывают влияние на личностное развитие школьников  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности,  

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 



здорового и безопасного образа жизни.  

Курсы по выбору:  «Избранные вопросы математики»: УУД будут развивать осознание 

значения математики в повседневной жизни человека; формировать представления о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире. 

Ф о р м и р о в а н и е  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  к о м м у н и к а т и в н ы х  д е й с т в и й  
■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные 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 

способность 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. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

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 партнером 

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 основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность (УИПД). Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта примене-



ния УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. УИПД обуча-

ющихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников научного спосо-

ба мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении лич-

ностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися индивиду-

ально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

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. 

Особенности организации 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, 

делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

■ 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 педагоги Учреждения 

ориентируются 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. 

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 исследовательской деятельности обучающихся Средней школы №8: 

■ урок-исследование; 

■ урок-лаборатория; 

■ урок - творческий отчет; 

■ урок-рассказ об ученых; 

■ урок-защита исследовательских проектов; 

■ урок открытых мыслей; 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

■ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 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 

ситуации, 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 2 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 

областям. 

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 реализуются 

несколько направлений учебных исследований, основными являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественно-научное; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД обучающихся Средней школы № 8 во внеурочное 

время являются: 

■ исследовательская практика обучающихся; 

■ образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности; 

■ ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 



публичных защит, конференций, экскурсии в учреждения образования; 

■ 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. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы 

предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям; 

■ постеры, презентации; 

■ реконструкции событий. 

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, 

аргументировать 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 освоенные 

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: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 



■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ 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 Средней школы №8 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 учителя школы 

ориентируются на реализацию двух основных направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты ориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся: 

■ моно-проект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

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 практико-ориентированных 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; 

■ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

■ альбомы, буклеты, брошюры; 

■ реконструкции событий; 

■ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

■ документальные фильмы, мультфильмы; 

■ выставки, игры, презентации, постеры; 

■ IT продукты, веб-сайты, программы и др.; 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время педагоги и 

обучающиеся Средней школы № 8 ориентируются на реализацию следующих направлений 



учебного проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ художественно-творческое. 

В качестве основных форм организации ПД используются: 

■ творческие мастерские; 

■ 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, театральная 

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, взаимоценку 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, моделей 

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 образовательной организации 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; 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 

результатов (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 

учебных действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации 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 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 

процессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

психологами 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 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем Учреждения). 

На подготовительном этапе команде образовательной организации необходимо провести 

следующие аналитические работы: 

■ рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в Средней школе № 8 для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

■ определить состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

■ регулярно анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

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 школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам, проводятся методические советы для определения, как с учетом используе-

мой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 
Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования. 



Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС, разработана на 

основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее - 

программа). 

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  в о с п и т а н и я  н а п р а в л е н а  на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает в себя: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся; 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по следующим модулям: 

3.1. Модуль «Школьные традиции» 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

3.6. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

3.7. Модуль «Профориентация» 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

3.9. Модуль «Работа с родителями 

3.10. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

3.11. Модуль «Социальное партнёрство» 

3.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

3.13. » Модуль «Школьные медиа» 

3.14. Модуль «Школьный лагерь» 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает возможность 

внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями внешней или внутренней среды 

школы 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Средняя школа №8 находится в Засвияжском районе города Ульяновска, она является 

средней общеобразовательной школой, основана в 1966 году. В мае 2011 года школе присвоено 

имя Заслуженного учителя, Почётного гражданина города Ульяновска, первого директора школы 

Нины Васильевны Пономарёвой. В учреждении функционирует Школа раннего развития «Умка» 

для детей дошкольного возраста. С 10.01.2012 открыты 3 дошкольные группы. Обучение ведётся с 

1 по 11 класс по трём уровням образования: начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование. На сегодняшний день вокруг образовательного учреждения строятся новые дома, в 

школе насчитывается от 700 до 730 обучающихся, учебный процесс проходит в 1 смену. 

Ведущая, содержательно-определяющая роль в создании развивающего, социально-

открытого уклада жизни школы принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Важнейшими направлениями деятельности Средней школы №8 являются: 

- достижение современного качества образования; 

- профессиональное развитие педагогических кадров; 



- работа с одарёнными детьми; 

- воспитание культуры здоровья школьников; 

- совершенствование структуры и содержания управления школой. 

Процесс воспитание в Средней школе № 8 основывается на следующих принципах взаимо-

действия учителей и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, соблюдение конфиден-

циальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при нахождении в 

образовательной организации; 

-ориентир на создание  современной открытой эффективной системы личностного развития 

всех участников образовательного процесса; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, ко-

торые объединяют детей и учителей яркими и содержательными событиями, общими позитивны-

ми эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

- организация основных совместных дел учеников и учителей как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эффективно-

сти. 

Поскольку любой учебный предмет обладает воспитательным потенциалом, то все учителя 

школы осуществляют функцию воспитания.  

В школе созданы все условия для организации образовательной деятельности. Многие ка-

бинеты оснащены современными электронными образовательными ресурсами, имеется локальная 

сеть, подключен Интернет. Школа является участником проекта «Доступная среда».  

Школьная территория является социокультурным центром в микрорайоне. Здесь установ-

лены антивандальные тренажёры, футбольная и волейбольная площадки, гимнастическое обору-

дование, полоса препятствий. В процессе воспитания на постоянной основе Средняя  школа №8 

сотрудничает с ОГБУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области», Ульяновским 

областным отделением патриотического воспитания «Боевое братство» (Засвияжский филиал), 

ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи» , МБУК «Централизованная библиотечная си-

стема», Центрами детского творчества города Ульяновска, ОГАУСО «Центр социально-

психологической помощи семье и детям», МБУДО «Детско-юношеский центр №3», «Клуб актив-

ных родителей», МБУ ДО «Детская школа искусств имени А. В. Варламова», Администрацией 

Засвияжского района города Ульяновска,  с  естественно-научным комплексом ОГБУ ТО ДТДМ, 

центром «Эко-кампус», с Областным государственным профессиональным образовательным 

учреждением "Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва", с дирекцией парков 

Ульяновска. Недалеко от школы находятся учреждения спорта, культуры: Дворец спорта «Волга-

Спорт-Арена», Спортивно-оздоровительный комплекс «Торпедо», спортивный комплекс «Уни-

верситет Футбола»; парк «Семья»;, Центр креативных компетенций «Патриот» и др.  

В школе работают отряды «Юные инспектора движения», «Тимуровцы». 

Около 50% учащихся занимается в кружках школы и данных учреждений, что оказывает 

положительное влияния на детей. Это позволяет повысить качество воспитательных 

мероприятий, выйти на более высокий уровень. 
Много лет в школе особое внимание уделяется дополнительному образованию. Наибольшее 

количество учеников занимается в кружках художественно-эстетической направленности: 

В связи с этим в школе сложились традиция проведения мероприятий с участием всех 

коллективов дополнительного образования: концерты, в том числе Осенние, Новогодние балы; 

социальные проекты.  

Также на качество воспитательного процесса оказывают влияние кружки социально-

гуманитарной, физкультурно-спортивной, естественно-научной направленностей. 

Наблюдается увеличение количества учеников, проявляющих высокий уровень социальной 

активности по таким показателям, как инициативность в организации общих дел, ориентация на 

оказание помощи, ответственность за свои действия и поступки, а  также ориентация на 

приобретение знаний о социальных явлениях. 



Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, социально-значимые проекты классов, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел, проектов поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- в школьной жизни есть место для конкурсов и соревнований. Они являются источником 

мотивации, эмоций, способом организовать проектную деятельность, возможностью для детей 

проявить себя. Кроме того, во время любого соревнования можно учить учиться: показать, как 

важны настойчивость и усилия, как нужно объединяться и работать командой, что главное — не 

победить кого-то, а самому стать в чём-то лучше. Если иметь в виду, что вся наша жизнь — это 

конкуренция, то на примере школьных соревнований детям самое время понять, что в таких 

условиях надо постоянно развиваться, учиться и дружить. 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), пред-

ставители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной ор-

ганизации. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, закреплённых 

в Конституции Российской Федерации. 

 С о в р е м е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  в о с п и т а т е л ь н ы й  и д е а л  - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая ц е л ь  в о с п и т а н и я  в общеобразовательной организации - 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания  обучающихся : развитие личности, создание условий для самоопределения и со-

циализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 



формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважение к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев России, закону и правопорядку, человеку труда и старше-

му поколению, взаимного уважения, бережному отношению к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики 

развития личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

Приоритеты в воспитании младших школьников 

Ц е л е в о й  п р и о р и т е т :  создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста 

Ц е л е в о й  п р и о р и т е т :  создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 



Приоритетные ценностные отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-реализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Приоритеты в воспитании обучающихся юношеского возраста 

В  в о с п и т а н и и  о б у ч а ю щ и х с я  ю н о ш е с к о г о  в о з р а с т а  ( у р о в е н ь  с р е д н е г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я )  таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной организации. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 



создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями учеников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. Добросовестная 

работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. Достижению поставленной цели 

воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач воспитания: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися, в том числе в рамках 

проектов, фестивалей и конкурсов района, города, области и др.; 

- организовать работу школьных медиагрупп: редакционный совет подростков, школьная 

газета, новостные порталы Инстаграм, ВКонтакте согласно мероприятиям школы, а также 

проектам и мероприятиям информационно- медийного направления, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Школьные традиции» 

Система общешкольных традиционных мероприятий создавалась в течение многих лет, 

прошла испытание временем, включённостью, активностью, заинтересованностью. Многие из 



проводимых традиционных мероприятий проводятся с участием Совета старшеклассников, вы-

пускников, родителей.  

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

-  социальные проекты ежегодные - совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в леятельную заботу об окружаю-

щих; 

- Мероприятия в рамках сотрудничества с социальными партерами - концерты, встречи, 

экскурсии, конкурсы; 

- Участие в фестивалях и конкурсах районного и городского уровней, районной и городской 

эстафетах; 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники и торжественные ритуалы: 

- годовой цикл школьных традиций начинается подготовкой к празднику «День знаний», 

открывающему торжественной линейкой учебный год, исполненем гимна школы и заканчивается 

выпускным вечером. В течение этого времени каждое событие, каждое мероприятие направлено 

на реализацию поставленных задач. 

- Организация традиционных школьных дел способствует формированию коллектива 

участников образовательного процесса как большой и дружной семьи. 

- Праздничные школьные события: 

- Торжественная линейка «День знаний» 

- Посвящение в первоклассники 

- Концерт «День Учителя» 

- День самоуправления 

- Вечер встречи выпускников 

- Концерт «День защитника Отечества» 

- Торжественная линейка-концерт, посвящённая Победе в ВОВ 

- Праздник «Последний звонок» 

- Выпускной вечер 

- Особенностью проведения данных мероприятий является зрелищность, торжественность, 

массовость, активность, включённость в процесс подготовки - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

учителей знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

-  торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

- капустники - театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу; 

- Особое место в традиционных школьных мероприятиях займёт церемония поднятия Госу-



дарственного флага Российской Федерации и исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации с 1 сентября 2022 года. 

На уровне классов: 

- Зарождение и сохранение своих классных традиций и ключевых дел: это колнцерты для 

мам т пап, празднование дней именинника, фестивали талантов внутри классов; 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Работа классного руководителя- очень важное звено. 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями- предметниками 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

-Изучение особенностей личного развития обучающихся класса через наблюдение, изучение 

личных дел обучающихся, собеседование с учителями, медицинским работником школы, исполь-

зование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учеников, интере-

сов конкретной группы учащихся или класса, уровень тревожности учеников; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах (День учи-

теля», конкурс «Лучший ученик»), оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить 

и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 



проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо-

образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микро-группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутри-классные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- заполнение портфолио учащихся; 

-работа классного руководителя с учениками, находящимися в состоянии стресса и диском-

форта; 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- работа со слабоуспевающими детьми, испытывающими трудности по отдельным предметам; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

обстановке; 

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

          - создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 



управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность в Средней школе №8 включает в себя занятия, осуществляемые 

через систему дополнительного образования, курсы внеурочной деятельности, а также различные 

внеурочные воспитательные мероприятия. Прежде всего это занятия в кружках, спортивных сек-

циях, творческих коллективах, общественных объединениях, проведение классных часов и т.п. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

П о з н а в а т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь .  Программы, курсы, мероприятия, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Курс внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по математике» (10-11класс). 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная биология» (10-11 класс). 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная химия» (10-11 класс) 

Х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о .  Программы, курсы, мероприятия, создающие 

благоприятные условия для про-социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Курс внеурочной деятельности «Литературная газета» (10 класс) 

П р о б л е м н о - ц е н н о с т н о е  о б щ е н и е .  Программы, курсы, мероприятия, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном (10-11 класс) 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (10-11 класс) 

Т у р и с т с к о - к р а е в е д ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь .  Программы, курсы, мероприятия 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков са-

мо-обслуживающего труда. 

Курс внеурочной деятельности «Баскетбол» (10-11 класс) 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующую деятельность. 



Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и само-организации; привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

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

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- Реализация школьными учителями воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

- организация предметных образовательных событий, например, предметных недель учебных 

дисциплин, объединяющих учебное пространство урока, внеурочные занятия, тематические пере-

мены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д. для обучающихся с целью развития по-

знавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятель-

ности, раскрытие творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребно-

стями и индивидуальными возможностями. 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, пятиминутки, урок-деловая игра, 

урок-путешествие, урок-исследование и т.д.)  и учебно-познавательных мероприятий (викторины, 

турнир, квест, конкурс плакатов и рисунков, квест…). 

- специально разработанные занятия- уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют образо-

вательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к предмету, к родному 

краю… 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов,  организация работы с получаемой на уроке 

социально- значимой информацией, инициирование её обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечива-

ющих современные активности обучающихся. Школа включена в проект «Цифровая образова-

тельная среда». 



- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения , проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностного смысла , воспри-

ятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй, судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества. 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся. 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока,  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации ими ин-

дивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, аргумен-

тирования и отстаивания своей точки зрения… 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся (Совет Школьного Актива школы №8) из 

представителей 5-11 классов, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией, совместного планирования деятельности и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информациии и получения обратной 

связи от классных коллективов,  

- -через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

заместителем директора по правовому регулированию и школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления деятельности групп по направлениям 



безопасности и волонтерства. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников;диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников, заключается в нацеленности не на выбор конкретной 

профессии каждым учеником, а на формирование универсальных качеств учащихся, позволяющих 

им осуществлять осознанный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственным за 

него, профессионально мобильным. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение ВУЗов, учреждений СПО, предприятий города с целью оказания  поддержки 

школьникам в проектировании и реализации образовательнопрофессионального маршрута через 

использование ресурсов профориентационного партнёрства образовательных организаций с 

профессионально-производственным и социокультурным территориальным окружением, в 

интересах реального сектора экономики; 

- экскурсии на промышленные предприятия города Ульяновска (сетевое взаимодействие и 

сотрудничество в области ранней профессиональной ориентации школьников) дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей 

представляющих эти профессии, возможностях и ресурсах региона, формирующие интерес к 

работе на производстве и в реальном секторе экономики, обеспечивая тем самым раннюю 

профессиональную ориентацию; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 



- участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОрия», «Навига-

тор», «Билет в будущее», просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер-классах, посещение открытых уроков, участие в тестировании функциональной грамотности ; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы. 

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; 

- создание безопасной среды через упорядочение использования участниками 

образовательного процесса устройств мобильной связи с целью профилактики неблагоприятных 

для здоровья и обучения детей эффектов, повышения эффективности образовательного процесса и 

воспитания: целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим "без звука" при входе 

в образовательную организацию (в том числе с исключением использования режима вибрации из-

за возникновения фантомных вибраций); предусмотреть места хранения во время 



образовательного процесса устройств мобильной связи обучающихся (при наличии такой 

возможности и необходимости); ограничить использование обучающимися устройств мобильной 

связи во время учебного процесса. 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности Виды и формы дея-

тельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

- регулярная информационно-просветительская и разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) о рисках здоровью от воздействия электромагнитного излучения, 

генерируемого устройствами мобильной связи, о возможных негативных последствиях (в том 

числе через лекции с привлечением квалифицированных специалистов), разъяснение порядка 

упорядочения использования устройств мобильной связи в образовательной организации для 

родителей и обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Основной целью профилактики является формирование у обучающихся здорового и без-

опасного образа жизни, экологической культуры, формирование у обучающихся ценностного от-

ношения к своему здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанно-

стей, своих потребностей, особенностей развития. Деятельность по формированию у обучающих-

ся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию лич-

ных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни включает в себя несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

- организация просветительской работы; 



- организация профилактической работы; 

- разработка  и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление системной работы с обучающимися 

группы риска; 

-организация методической работы. 

Характеристика особенностей контингента обучающихся образовательной организации. 

Особенности детей группы риска, детей в социально опасном положении (СОП). Возможности 

основных направлений образовательной деятельности в решении задач профилактики. 

Цель и задачи профилактики, основные направления профилактики в образовательной ор-

ганизации. 

Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения со-

циально-негативных явлений, снижения числа детей «группы риска». 

Направления (содержательные) профилактики (возможны отдельные планы работы по каждому 

направлению с субъектами образовательных отношений): 

-создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся;  

-профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

-профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.); 

-профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

-профилактика ауто-деструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

-развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте); 

-проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики  в рамках: 

программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.),  

плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями),  

программ внеурочной деятельности,  

плана работы специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (с обучающимися, 

родителями, педагогами), 

календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с обучающимися, родителями, 

педагогами образовательной организации). 

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

мероприятия в рамках декады личной безопасности; 

неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»; 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

декада профилактики правонарушений; 

неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

декада правовых знаний и др.  

 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в 

социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-

педагогическая).  

Организация работы Совета профилактики.  

Организация деятельности школьного консилиума. 

Организация службы медиации/примирения. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика). 

Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация межведомственного 

взаимодействия) и др.  

 

Модуль «Социальное партнёрство» 



 Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы.  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  открытые дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;  социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Юнармейский отряд  

Военно-патриотическое: организация мероприятий военно-патриотической направленности, 

обеспечение участия в них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия военно-

прикладными видами спорта, акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», 

благоустройство территорий памятников –обелисков на территории района, встречи с ветеранами 

тыла, воинами-интернационалистами, проживающими в городе  

Художественно-эстетическое развитие: смотр-конкурс патриотической песни. 

Школьный спортивный клуб 

-организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности;  

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта;  

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 

 -вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения дополнительного 

образования и внеурочные мероприятия;  

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций Средней школы №8 и её 

имиджа;  

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях;  

-информационно-агитационное направление работы (в соцсетях и на сайте школы) 

«Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 



консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- организация мероприятий, направленных на воспитание культуры использования 

устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с использованием 

воспитательного потенциала совместной работы (педагогического коллектива с детьми, 

старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания культуры использования устройств 

мобильной связи; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в районных, городских, областных, всероссийских конкурсах по 

данным направлениям. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

само-обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Подростковый возраст 

Цель: Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений к окружающей его социальной, культурной, 

природной среде. 

Виды и формы деятельности (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий) 

- экскурсии, интерактивные музейные уроки, организуемые в классах их классными 

руководителями или выбранными по желанию учащихся, в музеи города и области; 

- экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями на предприятия района, 

города, области, в том числе на предприятия, где работают родители; 

- Музейные выходные (Семейные выходы); 

- участие в конкурсах, фестивалях, предлагаемых учреждениями культуры, искусства, туризма; 

- походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями школьников на 

природу с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 



маршрута, расчет времени), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия; 

- организация игр на природе для младших школьников, в том числе игр на сплочение  Рефлексия 

беседа в классе с учащимися; 

- беседа на родительском собрании о том, что рассказал ребенок о мероприятии; 

- оформление фотоотчета; 

- викторина на уровне параллели; 

- разработка и проведение виртуальных экскурсий для младших школьников; 

- применение материалов экскурсий на уроках: доклады, рефераты, сообщения, викторина. 

Юношеский возраст 

Цель: Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел в окружающей его социальной, культурной, природной 

среде. 

Виды и формы деятельности: 

- экскурсии, интерактивные музейные уроки, организуемые в классах их классными 

руководителями или выбранные по желанию учащихся, в музеи города и области, 

- экскурсии, организуемые в рамках профориентационных проектов, на предприятия района, 

города, области; 

- Музейные выходные (Семейные выходы, индивидуальные, с друзьями) 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- участие в конкурсах, фестивалях, предлагаемых учреждениями культуры, искусства, туризма; 

походы выходного дня, многодневные походы, с обязательным привлечением школьников 

к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия Рефлексия 

- беседа в классе с учащимися; 

- диспут на тему; 

- оформление фотоотчета; 

- разработка и проведение виртуальных экскурсий для младших школьников; 

- применение материалов экскурсий на уроках: доклады, рефераты, сообщения, викторина. 

Модуль «Школьный лагерь» 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Значимость 

летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и 

расширения кругозора невозможно переоценить. Лето - наилучшее время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый 

режим с его особым романтическим стилем и тоном, это жизнь в новом коллективе. С целью 

организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе Средней школы №8 организует-

ся лагерь с дневным пребыванием детей в школе. Модуль направлен на развитие творческого по-

тенциала обучающихся, совершенствование личностных возможностей подростков, приобщение 

их к ценностям культуры, умелое вхождение в систему социальных связей, воплощение собствен-

ных планов, удовлетворение индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельно-

сти. 

Школьный лагерь с дневным пребыванием является как формой организации свободного 

времени детей, так и пространством для привития художественно-эстетической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой активности.  

 



 

Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и содержанию для самореа-

лизации потенциала детей и подростков в результате общественно-полезной деятельности.  

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе. 

Задачи:  

- Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

- Создать условия для активного и здорового организованного отдыха детей. 

 - Формирование интереса к различным видам деятельности; 

- Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого ребенка. 

 - Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру.  

Оздоровительная работа Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном 

летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 

следующие мероприятия: - ежедневный осмотр детей медицинским работником; - утренняя 

гимнастика; - принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); - организация пешеходных экскурсий; - организация здорового 

питания детей; - организация спортивно-массовых мероприятий: - спортивные эстафеты; - 

подвижные спортивные игры; 

Работа по привитию навыков самоуправления  

- Выявление лидеров, генераторов идей;  

- Распределение обязанностей в отряде; 

 - Закрепление ответственных по различным видам поручений;  

- Дежурство по столовой, игровым площадкам;  

Направления деятельности  

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные 

мероприятия, связанные с историей России, изучением духовно нравственных традиций и истории 

родного края, села.  

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, 

звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из 

различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с 

единой картиной мира.  

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых.  

Игровая деятельность направлена на раскрытие творческого, умственного, физического  по-

тенциала школьников, развитие у них навыков  конструктивного общения, умений работать в ко-

манде. 

Трудовая деятельность – одно из главнейших качеств, которое мы должны воспитать в 

детях, - это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудиться в одной из сфер 

общественного производства. Труд должен стать жизненной потребностью подрастающего 

гражданина России. 

Формы деятельности:  

- Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, полив цветов. - Уход 

за комнатными растениями. 

 - Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини-галерей. 

 Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы и т. д.) Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, 

что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

 



2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

К р и т е р и е м ,  на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ к л а с с н ы м и  р у к о в о д и т е л я м и  совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является п е д а г о г и ч е с к о е  н а б л ю д е н и е .  

Внимание педагогов сосредотачивается н а  с л е д у ю щ и х  в о п р о с а х :  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, 

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, старшей 

вожатой, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомы-

ми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть б е с е д ы  со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их а н к е т и р о в а -

н и е .  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 



- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- реализацией социально-значимых проектов 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Н а п р а в л е н и е  3 .  Количественные показатели включенности учащихся, классных 

коллективов в общешкольные дела. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне основного 

общего образования является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Рабочая программа воспитания является Приложением № 2 к ООП СОО и предоставлена на 

официальном сайте Средней школы №8 в Разделе «Документы» 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации и 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, 

их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг 

динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики и особенностей образовательного процесса в Средней школе №8. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 



индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение 

на дому и с применением дистанционных технологий. 

ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего 

образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

- Перечень и содержание направлений работы. 

- Механизмы реализации программы. 

- Условия реализации программы. 

- Планируемые результаты реализации программы. 

  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Ц е л ь  п р о г р а м м ы  коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей лично-

стиля самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями); 



- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- П р е е м с т в е н н о с т ь .  Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с 

трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

- С о б л ю д е н и е  и н т е р е с о в  о б у ч а ю щ и х с я .  Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в 

интересах обучающихся. 

- Н е п р е р ы в н о с т ь .  Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

- В а р и а т и в н о с т ь .  Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

- К о м п л е к с н о с т ь  и  с и с т е м н о с т ь .  Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, социальный 

педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно 

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

-выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

-определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

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

особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 



-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

-изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

-мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 

-разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

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

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

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

коммуникативной сфер; 

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

-организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

-психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

-психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования; 

-психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

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

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-физиологическими 



особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

-проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

-мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

-мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

-мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

-мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

-мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

-мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

-мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами

 (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

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

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС СОО, создается рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями включаются следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно. На подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной организации, 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты 

обучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, 

организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы включаются в рабочие коррекционно-

развивающие программы, которые прилагаются к ПКР. 



На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; 

принимается итоговое решение. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и 

регламент работы которой разрабатывается Учреждением самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

Учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны 

ответственности распределяются между учителями и разными специалистами, уточняются 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно- 

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

-учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

-обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение 

их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за 

счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

-обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

-использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

-обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

-обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 



профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными 

образовательными программами основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Ежегодно педагоги Учреждения проходят подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по программам, связанным с решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

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

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и определяются 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные 



и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты — овладение обще-учебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их индивидуальных достижений. Это 

может быть учет собственных предыдущих достижений обучающегося (на основе портфеля его 

достижений 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности Средней школы №8, организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (в раздел ежегодно вносятся изменения на 

текущий учебный год) Учебный план для учащихся 10-11-х классов на 2022-2023 учебный год 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач содержания среднего общего образования и 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования Средней школы №8. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 



-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В учебный план входят следующие предметные области и   

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Родной язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». В учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. В Учреждении языком 

образования является русский язык, поэтому изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том 

числе, с помощью дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 

10 классе, 33 недели в 11 классе.. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям Санитарных правил СП 2.4.3648-20 ("Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентяб-

ря 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573)), и Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) (далее соот-

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература 

Русский язык Литература 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский)  

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика Математика (углубленный уровень) 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание (углубленный уро-

вень) 

География 

Право 

 

 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Астрономия 

Физическая культура и основы 

безопасности 

Физическая культура Основы 

безопасности жизнедеятельности 

жизнедеятельности  
 



ветственно - Санитарно-эпидемиологические требования и правила, Гигиенические нормативы) и 

составляет: допустимая недельная учебная нагрузка составляет 34 часа. Обучение осуществляется 

по 5-дневной учебной неделе в соответствии с календарным учебным графиком на 2022-2023 

учебный год. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам 3,5 часа — для 10—11 классов. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 
 Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

 - годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного пред-

мета за учебный год на основании четвертной (полугодовой) аттестации и итоговой промежуточной атте-

стации; 

 - итоговую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год на основании итоговой аттестационной работы по предмету; 

 - полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (ча-

стей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (полугодия) на основании 

текущей аттестации; 

Текущая промежуточная аттестация могут проводиться в следующих формах: 

 - письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К пись-

менным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, зачеты и другое; 

 - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, бе-

седы, собеседования и другое; 

 - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, проверка с использованием 

электронных систем тестирования; 

 - сдача нормативов по физической культуре; 

 - иные формы промежуточной аттестации: выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образова-

тельной деятельности (создание моделей, макетов, презентаций и т.п.), результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях… 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для: 

- перевода обучающихся 10 -х классов в следующий класс; 

допуска обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в соот-

ветствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образо-

вания, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 188/1514 

Для реализации учебного плана в Средней школе №8 созданы соответствующие условия: 

- наличие профессиональных кадров, способных реализовать требования программ ФГОС; 

- наличие УМК и рабочих программ, реализующих ФГОС; 

- наличие необходимых учебных кабинетов; 

-разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ООО; 

-родители (законные представители) ознакомлены с учебным планом и перспективами обу-

чения обучающихся с 10 класса.          

Учебный план основного общего образования является Приложением № 3 к ООП СОО, 

ежегодно утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 



Учебный план 10 а класса социально-экономического профиля  

Средней школы №8 на 2022-2023 учебный год 

ФГОС СОО  

(Пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уро-

вень 

Количе-

ство часов  

в неделю 

 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 3  

Литература Б 2  

 Родной язык Б -  

Математика и ин-

форматика 

Математика : 
алгебра и начала матема-

тического анализа (4) 

геометрия (2) 

У 6  

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

Б 3  

Естественные науки 

 
Астрономия Б 1  

Общественные 

науки 

История Б 2  

Обществознание У  3  

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный про-

ект 

ЭК 1  

Предметы по выбору 

Математика и ин-

форматика 

Информатика Б 1  

Общественные 

науки 

География Б 2  

Право  У 2  
Естественные науки 

 

Физика Б 1  
Химия Б 1  

Биология Б 1  
 Избранные вопросы 

математики 

ЭК 2  

ИТОГО 34  

Предельно допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

34  

 

Примечание: сокращения Б, У, ЭК в учебном плане означают: Б – часы, выделенные на                 

изучение учебных предметов на базовом уровне; У - часы, выделенные на изучение учебных 

предметов на углубленном уровне; ЭК – часы, выделенные на элективные курсы;  



Учебный план 11 а класса универсального профиля  

Средней школы №8 на 2022-2023 учебный год 

ФГОС СОО  

(Пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уро-

вень 

Количе-

ство часов  

в неделю 

Учитель 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 3  

Литература Б 3  

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 1  

Математика и ин-

форматика 

Математика : 
алгебра и начала матема-

тического анализа (4) 

геометрия (2) 

У 6  

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

Б 3  

Естественные науки 

 
Биология Б 2  

Общественные 

науки 

История Б 2  

Обществознание У  3  

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный про-

ект 

ЭК 1  

Предметы по выбору 

Математика и ин-

форматика 

Информатика Б 1  

Общественные 

науки 

География Б 1  

Естественные науки 

 

Физика Б 2  
Химия Б 2  

ИТОГО 34  

Предельно допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

34  

 

Примечание: сокращения Б, У, ЭК в учебном плане означают: Б – часы, выделенные на                 

изучение учебных предметов на базовом уровне; У - часы, выделенные на изучение учебных 

предметов на углубленном уровне; ЭК – часы, выделенные на элективные курсы;  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИИ НА 

ДОМУ (индивидуальный учебный план) 

Индивидуальный учебный план- учебный план, обеспечивающий освоение образователь-

ной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося (п.23 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

ФГОС ООО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов и предмет-

ных областей. Учебный план Средней школы №8 для обучающихся, находящихся на дому,  

предусматривает изучение не менее 1 предмета из каждой предметной области., определённой 

ФГОС СОО.  

В 2022-2023 учебном году организация работы с обучающимися, находящимися на инди-

видуальном обучении, строится в соответствии с целью соблюдения прав граждан на получение 

общего образования. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. Обучающиеся на 

дому учитываются в контингенте школы. Школа в течение пяти рабочих дней со дня подачи заяв-

ления принимает решение об организации обучения на дому. Решение об организации обучения 

на дому оформляется распорядительным актом (приказом). Для информирования обучающегося 

на дому и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому за-

явитель обеспечивает ведение дневника (электронного), в котором педагогические работники за-

писывают тему учебного занятия, количество часов, домашнее задание, выставляют текущие и 

итоговые отметки. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах промежуточ-

ной и (или) итоговой аттестации вносятся в электронный журнал. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятель-

ная работа обучающегося, выполняемая по заданию учителя, под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Содержание самостоятельной рабо-

ты обучающегося на дому определяется в соответствии с рабочей программой по учебному пред-

мету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному учеб-

ному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Основными задачами индивидуального обучения детей на дому является освоение обра-

зовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта обучающимися, 

обеспечение им оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление их здоровья.  

Являясь школой равных возможностей для каждого учащегося, сложившаяся образователь-

ная система выстраивается в учреждении как единая для всех образовательная среда, в том числе и 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детям с ограниченными возможностями 

здоровья дана возможность обучаться на дому либо посещать занятия по индивидуальному распи-

санию на территории школы. 

Учебная нагрузка обучающихся определена в соответствии с учебным планом, составленным 

на основании нормативных документов, пожеланиями родителей                            ( законных 

представителей) и утвержденным директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  10 класс ( реализующий ФГОС СОО) 

Образовательные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык: английский 1 

Математика и информатика Алгебра 1 

Геометрия 1 

Естественные науки Астрономия 0,25 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 0,25 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 

Общественные науки История  России, Всеобщая история   0,5 

Обществознание  1 

 Индивидуальный проект 0,25 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОО 

Математика и информатика Информатика 1 

Общественные науки Право 0,5 

География  0,5 

Естественные науки Биология  0,5 

Химия 0,5 
Физика. 0,5 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 Избранные вопросы математики 1 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося не менее 12 
Часы самостоятельной работы обучающегося не более 22 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося при пятидневной учебной неделе 34 

 

 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на учебный год, определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул, перечень праздничных и выходных дней; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах. 

Календарный учебный график является Приложением № 4 к настоящей основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10 классах - 34 недели, в 11 классах - 33 недели (без 

учета итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль знаний обучающихся устанавливается на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение в Учреждении основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая 



аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего 

образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

Учреждением, если иное не установлено законодательством. 

Годовой календарный учебный график СОО муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Средняя школа №8 на 2022- 2023 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения города Ульяновска «Средняя школа №8 имени Н.В.Пономарёвой» в целях создания усло-

вий для обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), и Санитарными 

правила и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296) (далее соответственно - Санитарно-эпидемиологические требования и 

правила, Гигиенические нормативы, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953) (далее - Порядок ГИА-9),  Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистраци-

онный № 52952), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-

ектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2015 г., ре-

гистрационный № 40000) с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 1065 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 сентября 2016 г., регистрационный № 43524), с учётом рекомендаций 

Управления образования г.Ульяновска при планировании работы на 2022-2023 учебный год обра-

зовательных организаций (Письмо Управление образования администрации города Ульяновска от 

12.07.2022 №4457 «Об организации 2022-2023 учебного года в общеобразовательных организаци-

ях города Ульяновска»), составляется на период 2022-2023 учебного года, обсуждается и прини-

мается педагогическим советом школы (Решение Педагогического совета муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения -протокол № 1 от 29 августа 2022 г.) и утверждается 

приказом директора учреждения. Изменения в календарный график вносятся приказом директора 

по согласованию с педагогическим советом. 

Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 имени 

Н.В.Пономарёвой» работает в 1 смену в режиме пятидневной учебной недели в 1-11 классах. 

2.Ежедневный режим работы Средней школы №8 осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий. Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. 

3. Учебные занятия 6-9-х классах начинаются в 8.00, заканчиваются в 15.10. 
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4. Количество классов комплектов-количество классов в каждой параллели: 

 

 

10 

класс 

11 

класс 

1 1 

5. Обучение осуществляется по триместрам. 

 

6. Календарные периоды учебного года 

6.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года; 

6.2.Дата окончания учебного года: 

- 10-й, классы: 31 мая 2023 г.; 11 классы- 22 мая 2023 года 

      763. - продолжительность учебного года: 

– 10-е классы – 34 недель. 

– 11-ее классы– 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

      6.4. продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях  

 

10-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2022 27.11.2022 11 53 

II триместр 28.11.2021 26.02.2023 11 55 

III триместр  27.02.2023 31.05.2023 12 62 

Итого в учебном году 34 170 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I триместр 01.09.2022 27.11.2022 11 53 

II триместр 28.11.2021 26.02.2023 11 55 

III триместр 27.02.2022 25.05.2023 11 58 

ГИА* 25.05.2022 19.06.2022 4 21 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 166 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 187 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) :с 27 мая по 15 июня 2023 г. ( согласно приказа Управления 

образования администрации г.Ульяновска) -в календарном учебном графике период определен 

примерно. 

6.5.- продолжительность каникул, праздничных и выходных дней при организации учебной 

деятельности по триместрам 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 1 10.10.2022 16.10.2022 7 

Осенние каникулы 2 21.11.2022 27.11.2021 7 

Зимние каникулы 1 31.12.2022 08.01.2023 9 

Зимние каникулы 2 20.02.2023 26.02.2123 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 



Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 93 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 60 

Итого 195 

 

11-й класс 
Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 1 10.10.2022 16.10.2022 7 

Осенние каникулы 2 21.11.2022 27.11.2021 7 

Зимние каникулы 1 31.12.2022 08.01.2023 9 

Зимние каникулы 2 20.02.2023 26.02.2123 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Летние каникулы 19.06.2023 31.08.2023 75 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 60 

Итого с учетом ГИА 170 

 

7.Распределение образовательной учебной нагрузки: 

Образовательная 

деятельность 10-е  кл. 11-е кл. 

урочная 34 34 

внеурочная 5-10 5-10 

8. Расписание звонков и перемен Средней школы №8 во время учебного процесса в 2022-2023 

учебном году 

Расписание звонков для  10-11 классов  

7.55-8.00- физическая зарядка 

1 урок 8.00-8.40 

перемена 15 минут 

2 урок 8.55-9.35 

перемена 20 минут 

3 урок 9.55-10.35 

перемена 20 минут 

4 урок 10.55-11.35 

перемена 15 минут 

5 урок 11.50-12.30 

перемена 10 минут 

6 урок 12.40-13.20 

перемена 10 минут 

7 урок 13.40-14.20 

Перемена 10 минут 

8урок 14.30-15.10 

9. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года 

по каждому предмету. По итогам учебного года промежуточная аттестация проводится в 

переводных классах с 20 апреля по 20 мая без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. Календарный учебный график является Приложением № 4 к ООП 

СОО, размещен на сайте Средней школы №8 в разделе «Образование», ежегодно 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 



3.3. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Он представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной дея-

тельности и может включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, под-

ростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (пред-

метные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предме-

там программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспече-

нию успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразова-

тельной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отно-

шений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, воз-

никающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обу-

чающихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обу-

чающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

 

Образовательная программа основного общего образования  Средней школы № 8  (далее – 

Школа) реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и 

определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, направления, виды и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке Плана использовались следующие документы: 

● Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция). 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

с изменениями и дополнениями;  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Мино-

брнауки России от 4 октября 2010 г. № 986;  

● в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юсти-

ции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573) 

●  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федера-

ции 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) (далее соответственно - Санитарно-

эпидемиологические требования и правила, Гигиенические нормативы, СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19.04.2011 N 03-255 «О введении феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования»  

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год является частью образовательной 

программы Средней школы №8. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников  в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно в условиях системы основного общего образования.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в   школе и предоставляет обучающимся возможность выбора 

разнообразных занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, направлено на реализацию Образовательной программы школы.  

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения организация внеурочной деятельности учащихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в Средней школе №8 (в 

дальнейшем – Школа) осуществляется на основе оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации учащихся.  

Основная идея внеурочной деятельности: создание психолого-педагогических условий 

развивающей среды для воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для формирования универсальных учебных действий (УУД);  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности шко-

лы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 



 учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала школы; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учи-

теля, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функционалом и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потен-

циала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, являют-

ся: 

- территориальное расположение школы;  

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных ру-

ководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие психолога, 

социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность.); 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на вне-

урочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в обра-

зовательной организации, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

В условиях школы обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя (руководителя) и учащегося происходит становление  

личности ребенка.  

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей и обеспечивает 
индивидуальные потребности обучающихся по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Обще-интеллектуальное 

5. Общекультурное 

План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю и в год, отводимых 

на внеурочную деятельность. Объём внеурочной деятельности на одного обучающегося 

составляет от 1 до 10 часов в неделю. 



Внеурочная деятельность реализуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, фор-

мы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне  основного общего об-

разования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает План внеурочной деятельности (при-

веден ниже). 

План внеурочной деятельности предусматривает ведение классным руководителем  следу-

ющих документов: 

– индивидуальная карта (циклограмма) занятости учащегося во внеурочной деятельности; 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

– журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а 

так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования и 

других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом 

школы, является необязательной (свободной) для посещения, согласно Закону Российской Феде-

рации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план 

образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками образовательного про-

цесса), является обязательной для посещения и на нее распространяются ограничения, накладыва-

емые п.10.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», о максимальной величине недельной образовательной нагрузки. 

При составлении Плана внеурочной деятельности использована модель плана с преобла-

данием воспитательных мероприятий. 

С п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н о е  н а п р а в л е н и е  способствует развитию и 

формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и представлено 

следующими видами деятельности: 

- работа спортивных секций; 

- организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение на уроках игровых моментов, физкультминуток и т.д. 

Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е  н а п р а в л е н и е  способствует воспитанию 

гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 

- «Уроки мужества»; 

- тематические классные часы; 

- конкурсы рисунков и т.д. 

О б щ е - и н т е л л е к т у а л ь н о е  н а п р а в л е н и е  способствует развитию 

любознательности, активности и заинтересованности в познании мира; формированию основам 

умения учиться, способностям к организации собственной деятельности. Направление реализуется 

по средствам следующих видов деятельности: 

- предметные недели; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.; 



- разработка проектов к урокам; 

- учебные курсы и т.д. 

О б щ е к у л ь т у р н о е  н а п р а в л е н и е  способствует формированию культуры поведения в 

обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических и эстетических идеалах 

и ценностях. 

Виды деятельности: 

- кружки художественного и прикладного творчества; 

- праздники; 

- КТД; 

- экскурсии; 

- акции; 

- социальные проекты и т.д. 

Социальное направление способствует воспитанию бережного отношения к окружающей 

среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков 

культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, а также 

разновозрастные творческие группы. 

Для оценивания результатов внеурочной деятельности используется безотметочная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы используются 

собственные ресурсы (заместитель директора по воспитательной работе, учителя-предметники,   

учитель физической культуры, библиотекарь,  педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования). 

План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования. 

 Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй по-

ловине дня, которая удовлетворяет запросы всех участников образовательного процесса, в том 

числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей 

каждый ученик формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный маршрут. Для ре-

бенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные инте-

ресы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы 

и ценности. 

Набор внеурочных мероприятий, формируемых с учетом пожеланий обучающихся  и их 

родителей (законных представителей), реализуется посредством различных форм организации; 

таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

В целях преемственности внеурочной деятельности в каникулярное время  осуществляется 

внеурочная деятельность в соответствии с Планом проведения каникул, а в летний период  - в 

рамках реализации Программы летнего оздоровления  и отдыха детей, утвержденных директором. 

Для реализации внеурочной деятельности по учебным предметам составляются Рабочие 

программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в 

Образовательной программе школы. 

Структуру внеурочной деятельности учащихся Средней школы №8 при получении 

основного общего образования составляют следующие модули: 

- традиционные мероприятия школы; 

- мероприятия по плану классного руководителя; 

- программы курсов внеурочной деятельности; 

- экскурсионная деятельность; 

- деятельность ученического самоуправления; 



- дополнительное образование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Занятия групп проводятся на базе Средней школы  № 8. 

План внеурочной деятельности Средней школы № 8 составляется и утверждается 

директором учреждения ежегодно не позднее 31 августа. 

План внеурочной деятельности Учреждения обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО, является Приложением № 5 к настоящей основной образовательной программе основного 

общего образования. 

 

План  по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 (недельный план для 10-11х классов)  

 
Направления  

внеурочной деятельности 
Программы по внеурочной 

деятельности 

10а 11а 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол (Корчагин М.И.) Пн 

15.00-16.00 
Пт 

15.00-16.00 

Социальное Финансовая грамотность 

/Петаева Н.В../ 

Сб четная 2 ч 

10.00-11.20 

 

Духовно- нравственное Разговор о важном пн пн 

 Литературная газета Казаков 

А.Н/ 

сб сб 

общеинтеллектуальное Математический практикум 

/Баева С.С./ 

 Чт 

14.40-16.20 

В мире химических за-

дач/Мурзин П.В./ 

1ч Вт 

13.40-14.20 

 

 

План внеурочной работы является Приложением № 5 к ООП СОО, размещен на сайте Сред-

ней школы №8 в разделе «Образование», ежегодно утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания как инвариантными, так и вариативными. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 



При формировании календарного плана воспитательной работы школа вправе включать в 

него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями. Календарный план может корректироваться в течение учебного 

года в связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно с учетом установленных действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, рекомендаций учредителя – Управления образования администрации города Улья-

новска. Календарный план воспитательной работы является частью ООП СОО - оформляется в 

виде приложения к ООП СОО (Приложение 6, размещается на официальном сайте Учреждения в 

разделе «Образование») 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкрети-

зируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и 

уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания 

как инвариантными, так и вариативными. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совмест-

ной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и ана-

лиз. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календар-

ного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 

родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы школа вправе включать в него ме-

роприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Рос-

сийской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также переч-

ня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объеди-

нениями. Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происхо-

дящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается и утверждается Учреждением само-

стоятельно с учетом установленных действующих санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов, рекомендаций учредителя – Управления образования администрации города Ульяновска. 

Календарный план воспитательной работы является частью ООП ООО - оформляется в виде при-

ложения к ООП ООО (Приложение 6, размещается на официальном сайте Учреждения в разделе 

«Образование»). 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

(5-9 классы) 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

(Указ Президента РФ №745 от 30.12.2021 г.) 

2023 год – Год педагога и наставника 

    2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

     2023 год - Год педагога и наставника 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september


3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

Январь 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году 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 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Вели-

кой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 

https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


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 - Пушкинский день России 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

Июль 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

Дела Классы Ориенти-

ровочн ое 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Внеурочная деятельность    

Организация занятости детей во внеуроч-

ной деятельности и  в системе дополни-

тельного образования 

Обучающиеся 

и  их родите-

ли, педагоги 

В течение 

года 

Классные руководители, 

руководители школьных 

объединений дополни-

тельного образования и 

внеурочной деятельности 

Организация занятости детей во внеуроч-

ной деятельности и  в системе дополни-

тельного образования 

Обучающиеся  В течение 

месяца 

Классные руководители 

Организация экскурсий в рамках регио-

нального проекта «Культура для школьни-

ков» 

Обучающиеся 

 

По плану классные руководители 

Организация экскурсий в рамках регио-

нального проекта «Воспитай патриота!» 

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» 

Обучающиеся 

 

По плану классные руководители 

Конкурс творческих и исследовательских 

работ «Ведь были ж схватки боевые…», 

посвященный 210-летию победы 

в Бородинском сражении (ЦДТ №2) 

Обучающиеся сентябрь классные руководители 

Городской конкурс по профилактике ДДТТ 

«Давай дружить, дорога!» (ЦРТДиЮ им. А 

Матросова) 

Обучающиеся сентябрь классные руководители 

Открытый (областной) конкурс «Наследие 

земли Симбирской»  

Финал: Городская квест-игра «За семью 

печатями» (ЦДТ) (сентябрь-ноябрь) 

Обучающиеся сентябрь классные руководители 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin


Городская патриотическая акция «Авто-

граф – 11» (сентябрь-март) МБУ ДО ЦРТ-

ДиЮ им. А Матросова 

Обучающиеся сентябрь классные руководители 

Городской пленэр-конкурс «Красота род-

ного города» (ЦДТТ №1) 

Обучающиеся сентябрь классные руководители 

Городской конкурс учебных и методиче-

ских материалов на тему «Педагогические 

практики антикоррупционного просвеще-

ния» (сентябрь, октябрь) (ЦРТДиЮ им. А 

Матросова) 

Обучающиеся сентябрь классные руководители 

Адвергейминг «Плечом к плечу»- соревно-

вания по разным видам спорта, посвящён-

ные присвоению Ульяновску звания «Го-

род трудовой доблести» (Сентябрь 2022-

май 2023), (ЦДТ) 

Обучающиеся сентябрь Учителя физкультуры 

Классные руководители 

«В царстве шахматной Королевы», город-

ской турнир по шахматам среди учащихся 

города Ульяновска (ДЭБЦ) 

Обучающиеся октябрь Вачугов А.В. 

Руководитель кружка 

Отборочные этапы городских соревнова-

ний «Батальоны Победы» (октябрь 2022, 

апрель 2023), (ЦДТ) 

Обучающиеся октябрь Учителя физкультуры 

Городской конкурс экологической фото-

графии «Город семи ветров» 

 (ДЭБЦ, ЦДТ №6) (14-31.10.2022). 

Обучающиеся октябрь Классные руководители 

Учителя биологии 

Городская интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» (ЦРТДиЮ им. А. Матросова) 

Обучающиеся октябрь Классные руководители 

Муниципальный этап областной краевед-

ческой конференции «Ульяновская область 

– край родной» (конкурс исследователь-

ских работ) (ДЮЦ «Планета») 

Обучающиеся октябрь Классные руководители 

Учителя истории 

Городской марафон «Вместе против кор-

рупции» (Лицей при УлГТУ), (20.10.22 – 

20.12.22) 

Обучающиеся октябрь Классные руководители 

Городской конкурс исследовательских ра-

бот «История страны в реликвиях моей се-

мьи» (ЦДТ № 6) (03.10.–16.11.2022) 

Обучающиеся октябрь Классные руководители 

Муниципальный этап областного конкурса 

проектных и исследовательских работ уча-

щихся младших классов «ЭКО-2022» 

(ДЭБЦ) 

Обучающиеся октябрь Классные руководители 

Городской конкурс начинающих журнали-

стов «Первая полоса» (ЦДТ № 6) (07-

31.10.2022) 

Обучающиеся октябрь Классные руководители, 

казаков А.Н., учитель ли-

тературы и русского языка 

Городской конкурс изобразительного и де-

коративно-прикладного творчества «Золо-

тые краски осени» (ЦДТ, ЦДТ № 5) 

Обучающиеся октябрь  

Городская викторина по географическому 

краеведению «Симбирский меридиан» (за-

очный и очный этапы) (ДЮЦ «Планета») 

Обучающиеся октябрь Учитель географии 



Городская Деловая антикоррупционная иг-

ра «Совесть и ответственность» (МБОУ 

гимназия №33) 

Обучающиеся октябрь Учителя истории 

Городская онлай-викторина «ЭКОмозаика» 

(ЦДТ (октябрь-ноябрь) 

Обучающиеся октябрь Классные руководители 

Муниципальный этап областного конкурса-

выставки декоративно-прикладного твор-

чества «Эх, валенки!» (ЦДТ №1) (15 ноября 

– 30 декабря 2022)  

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Руководители кружков 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского рисунка «Мама - это значит 

нежность», посвящённого Дню матери 

(ДЮЦ «Планета») 

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Учитель рисования  

Городской творческий конкурс  «Мама – 

главное слово в каждой судьбе»  

 (ЦДТ № 4, ЦДТ № 6, ЦДТ)  5-18 (7-

30.11.22) 

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества для детей с ОВЗ  

«Открытка маме» (ЦДТ № 1, ДЮЦ «Пла-

нета», ЦДТ № 5) 

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Руководители кружков  

«Зеленый дом – моя планета», городской 

фестиваль экологической песни (ДЭБЦ, 

ДЮЦ 3) 

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Учителя биологии 

Городской конкурс творческих работ 

«Творчество против коррупции» (ДЮЦ 3) 

(ноябрь-декабрь) 

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Городской дистанционный конкурс театра-

лизованного представления сказок народов 

России, посвященный 135-летию со дня 

рождения поэта, драматурга, переводчика 

С.Я. Маршака  

Педагог-организатор Морозова Е.В.  

 (ЦДТ №5) 

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Руководитель кружка Ка-

заков А.Н. 

Городской экологический марафон «Вме-

сте на чистой планете» (совместно с 

ОГБУК «Ульяновская областная библиоте-

ка для детей и юношества имени С.Т. Ак-

сакова», Управлением по охране окружа-

ющей среды администрации города Улья-

новска) (ДЭБЦ. Ноябрь-апрель) 

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Учителя биологии 

Городская экологическая акция «Помоги 

птицам» (ноябрь-апрель) (ДЭБЦ). 

Обучающиеся  ноябрь Классные руководители 

Учителя биологии 

Кубок Деда Мороза» городской шахматный 

лично-командный турнир среди школьни-

ков (ДЭБЦ, ЦРТДиЮ им. А.Матросова) 

Обучающиеся декабрь Руководитель кружка Ва-

чугов А.В. 

Очный этап городского конкурса «Ученик 

года – 2023» 

Обучающиеся декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Городской конкурс видеороликов профо- Обучающиеся декабрь Классные руководители 



риентационной направленности «Время 

выбирать»Педагог-организатор Николаева 

С.В. 

(МБУ ДО ЦДТ № 5) 

Социальный педагог 

Учитель информатики 

Городская онлайн-викторина «Конститу-

ция! Россия! Я!» (ЦДТ) 

Обучающиеся декабрь Учителя истории 

Городской фестиваль «Рождественская 

звезда» 

Обучающиеся декабрь Классные руководители 

Городская экологическая операция «Живая 

ель»  (декабрь-январь) (ДЭБЦ) 

Обучающиеся декабрь Классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса экологических проектов «Волонтёры 

могут всё» (декабрь-февраль) (ДЭБЦ) 

Обучающиеся декабрь Учителя биологии 

Городской конкурс «Кормушка для птиц» 

МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А Матросова 

Обучающиеся декабрь Классные руководители 

Городская интеллектуальная мультимедиа-

игра «Добрый сказочник», посвященная 85-

летию со дня рождения писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (ЦДТ №2) 

Обучающиеся декабрь Классные руководители 

Городская акция «Расскажи о Герое. Стра-

ницы истории в лицах» (ЦДТ №2) 

Обучающиеся декабрь Классные руководители 

Городской конкурс исследовательских ра-

бот и творческих проектов «Я – исследова-

тель» для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (ЦДТ 2) 

Обучающиеся декабрь Классные руководители 

Квест-игра «Сталинградская битва: 200 ог-

ненных дней и ночей», посвященная 80-

летию Сталинградской битве (ЦДТ 2) 

Обучающиеся декабрь Учителя истории 

Городской конкурс детских творческих ра-

бот, новогодних игрушек и гирлянд «Ново-

годние фантазии», (ЦДТ, ЦРТДиЮ им 

А.Матросова, ДЮЦ №3) 

Обучающиеся декабрь Классные руководители 

Городской шахматный квалификационный 

турнир «Снежная королева» среди школь-

ников г. Ульяновска 

(ДЭБЦ) 

Обучающиеся Январь Руководитель кружка Ва-

чугов А.В. 

Муниципальный этап областного конкурса 

классных руководителей «Самый классный 

классный» (заочный) 

Обучающиеся Январь Классные руководители 

Городская интеллектуальная краеведческая 

игра «Град Симбирск», «Симбик» (ДЭБЦ) 

Обучающиеся Январь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Под флагом 

Родины», посвященный Дню образования 

Ульяновской области (ЦДТ №1 

Обучающиеся Январь Классные руководители 

Поэтический фестиваль «Поэзия Победы», 

посвященный 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда (ЦДТ №2) 

Обучающиеся Январь Классные руководители 

Учителя литературы 



Городской конкурс хореографического ис-

кусства «Искусство объединяющее мир» 

(ДЮЦ №3) (январь-февраль) 

Обучающиеся Январь Учитель музыка 

Конкурс исследовательских работ «Святы-

ни земли Симбирской». 

Конференция по итогам конкурса (ЦДТ 

№6) 

Обучающиеся Январь Классные руководители 

Городской брейн-ринг, посвященный дню 

рождения Ульяновской области «Люби и 

знай родной наш край»  (ЦДТ) 

Обучающиеся Январь Классные руководители 

Городской конкурс агитбригад среди тиму-

ровских отрядов «Виват, Ульяновская об-

ласть!» (ЦРТДиЮ им.А.Матросова) 

Обучающиеся Январь Руководитель кружка, Ка-

юмова Л.К. 

Городской конкурс гитарной  песни «Возь-

ми с собой в дорогу увлечённость» (ДЮЦ 

№ 3) творческий, 10-18 

Обучающиеся  Февраль Классные руководители 

Городская интеллектуальная игра «Первый 

Российский Император», посвященная 850-

летию Петра I (ЦДТ №2) 

Обучающиеся  Февраль Учителя истории 

Конкурс творческих работ «Язык есть ис-

поведь народа», посвященный Междуна-

родному дню родного языка (ЦДТ №1) 

Обучающиеся  Февраль Учителя литературы 

Городской конкурс компьютерной графики 

и анимации «Мое большое космическое 

путешествие» (ЦДТ №2) 

Обучающиеся  Февраль Учитель информатики Ки-

риллова Л А  

Городская викторина по историческому 

краеведению «Сыны и дочери Отечества», 

посвящённая Дню защитника Отечества 

(ДЮЦ «Планета») 

Обучающиеся  Февраль Учителя истории 

Городская викторина по литературному 

краеведению «Симбирские перекрёстки» 

(заочный этап) (ДЮЦ «Планета») 

Обучающиеся  Февраль Учителя литературы 

Городской марафон, посвященный Дню 

гражданской авиации «Крылья России»: 

-Городская интернет – викторина, посвя-

щенная Дню гражданской авиации; 

- Городская командная викторина, посвя-

щенная Дню гражданской авиации; 

- Городской конкурс рисунков «Покорите-

ли небес»; 

- Первенство по запуску простейших моде-

лей самолетов 

 (Лицей при УЛГТУ) 

Обучающиеся  Февраль Классные руководители 

Городской конкурс творческих работ "За-

щитнику Отечества посвящается" в рамках 

Месячника героико-патриотической и обо-

ронно-массовой работы (ЦДТТ №1) 

Обучающиеся  Февраль Классные руководители 

Городской турнир «Игры патриотов» (в 

рамках месячника героико-патриотической 

и оборонно-массовой работы «Отчизны 

верные сыны»), посвященный 80- летию 

Победы над немецко-фашистскими вой-

Обучающиеся  Февраль Учителя физкультуры 



сками в Сталинградской битве (ЦДТТ №1) 

Городской конкурс театрального мастер-

ства «Театральная маска» (в рамках регио-

нального конкурса «Симбирский Олимп») 

(ЦДТ № 6) (24-26.02.2022) худ. 7-18 

Обучающиеся  Февраль Руководитель кружка 

Конкурс проектно-исследовательских ра-

бот младших школьников «Алень-

кий цветочек»  (МБОУ гимназия №33) 

Обучающиеся  Февраль Классные руководители 

Городской конкурс  эскизов и аппликаций 

«Юный дизайнер» (февраль, март), (ЦДТ) 

Обучающиеся  Февраль Классные руководители 

Городской турнир по мини-футболу памяти 

выпускника лицея, участника боевых дей-

ствий в Чечне, героя РФ, имени 

В. Кузяшина (лицей №11) 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Конкурс экологической фотографии «У 

природы нет плохой погоды» (ЦДТ №6) 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Городской конкурс мультипликационных  

и видеофильмов «Внимание, Колобок!»» 

(ЦДТ №6) технич. 9-18 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Городской конкурс компьютерной графи-

ки, анимации и мультипликации «Фантазе-

ры», посвященный 110-летию со дня рож-

дения поэта, писателя Сергея Владимиро-

вича Михалкова (ЦДТ №2) 

Обучающиеся Март Учитель информатики Ки-

риллова Л А  

Конкурс авторских стихотворений «Тро-

пинками родного края», посвящённый все-

мирному дню поэзии (МБУ ДО ДЮЦ 

«Планета») 

Обучающиеся Март Учителя литературы 

Классные руководители 

Конкурс флэш-мобов «Агрегатор добрых 

дел», посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией (ЦДТ №1) 

Обучающиеся Март Учитель музыки Алексан-

дрова Е Н  

Старшая вожатая Каюмова  

Л К  

Городской конкурс творческих работ «01 

глазами детей» (конкурс рассказов, поде-

лок, рисунков, презентаций) ЦДТ№6, ЦДТ) 

(10-22.03.2023) худож. технич. 7-18 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Городской  интеллектуальный конкурс 

«Биология для любознательных» (ДЭБЦ) 

Обучающиеся Март Учителя биологии 

Городской интеллектуальный конкурс 

«Экоград-2023», посвящённый Междуна-

родному Дню леса (ДЭБЦ) 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Учителя биологии 

Городской конкурс исследовательских ра-

бот «Родная улица моя!» (ЦДТ № 6) 

(13.03.2023 - 15.04.2023) туристско-краев. 

10-18 

Обучающиеся Март Классные руководители 



Городской конкурс декоративно-

прикладного изобразительного искусства 

«Весенний калейдоскоп» для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ЦДТ 

№ 5). 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Городской  фестиваль-конкурс  русской 

народной песни "Русский хоровод" (ЦДТ 

№4) 

Обучающиеся Март Учитель музыки Репьева Е 

Н 

Городской конкурс творческих работ «Уль-

яновск - город трудовой доблести моих 

земляков!» (ДЮЦ №3) 10-18, творческое 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Девиз по жизни-здоровый образ жизни» 

(ДЮЦ №3) (март-апрель) 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Городской конкурс цифрового и визуаль-

ного искусства «Я за здоровый образ жиз-

ни» (ЦДТТ №1) 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Городской  фестиваль школьных театров, 

посвящённый Международному дню театра 

(ЦДТ №6) (24.03.2023) худ. 10-18 

Обучающиеся Март Руководитель кружка Ка-

заков А.Н. 

Городской конкурс по математике «Желез-

ная логика» (ЦДТТ №1) 

Обучающиеся Март Учителя математики 

X городской конкурс-фестиваль  

русской народной песни «Русский хоро-

вод» (ЦДТ №4) 

Обучающиеся Март Учитель музыки Репьева Е 

Н 

Городской конкурс по изготовлению скво-

речников, посвящённый Международному 

дню птиц (ЦРТДиЮ им. А. Матросова) 

Обучающиеся Март Классные руководители 

Руководитель кружка Ка-

юмова ЛК 

Легкоатлетическая эстафета 

 

Обучающиеся Апрель Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Городская «Неделя космонавтики» (по от-

дельному плану) (ЦДТТ № 1) 

Обучающиеся Апрель Классные руководители 

 

Городской слет отрядов юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

(ЦДТТ № 1,  

ЦДТ № 2, ЦРТДиЮ им.А.Матросова) 

Обучающиеся Апрель Руководитель кружка 

Чернышова С.В. 

Городской фестиваль «Юные таланты Уль-

яновска-2023» (финал) 

Обучающиеся Апрель Классные руководители 

 

Городской смотр-конкурс  строя  и песни 

(ЦДТ №2) 

Обучающиеся Апрель Вачугов А.В., руководи-

тель Юнармии 

Городской конкурс презентаций «И вместе 

с нами были рядом четвероногие друзья…» 

(о роли животных в годы Великой Отече-

ственной войны) (ДЭБЦ) 

Обучающиеся Апрель Классные руководители 

 



«Первые шаги в науку», городская учени-

ческая научно-практическая конференция 

(ДЭБЦ) 

Обучающиеся Апрель Учителя предметники 

Городской конкурс исследовательских ра-

бот «Моя родословная. Конференция по 

итогам конкурса «Знание истории семьи – 

благополучное будущее страны». (ЦДТ 

№6) (20.04.-06.05.2023) туристско-краевед. 

10-18 

Обучающиеся Апрель Учителя истории 

Городская выставка- конкурс декоративно-

прикладного творчества «Дополнительное 

образование 2023» 

Обучающиеся Апрель Педагоги дополнительного 

образования 

Городская экологическая акция «Дни за-

щиты Земли от экологической опасности», 

апрель-май (ДЭБЦ) 

Обучающиеся Апрель Учителя биологии 

Городской фестиваль патриотической пес-

ни  «О доблести и войне» (ЦДТ № 6) худ. 

10-18 (10-30.04.23) 

Обучающиеся Апрель Учитель музыки Репьева Е 

Н 

Конкурс анимационных и видеофильмов 

«Внимание, Колобок!» (ЦДТ №6) 

Обучающиеся Апрель Учитель информатики Ки-

риллова Л А 

 Городской фестиваль-конкурс флешмобов 

«Ритм нашего города» (ЦДТ №2) 

Обучающиеся Апрель Учитель музыки Репьева Е 

Н  

II городской конкурс фотографий «Лови 

момент» (ЦДТ №2) 

Обучающиеся Апрель Классные руководители 

Городской онлайн-конкурс видеороликов и 

фотографий о семейных традициях «Наша 

счастливая семья» (ДЮЦ «Планета») 

Обучающиеся Апрель Учитель информатики Ки-

риллова Л А  

Акция - видеолетопись поколений «Моя 

Победа», посвящённая 78-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (ЦДТ №2) 

Обучающиеся Апрель Классные руководители 

Городской конкурс инсценированной песни 

«Салют Победы»(среди тимуровских отря-

дов) (ЦРТДиЮ им. А Матросова) 

Обучающиеся Апрель Руководитель кружка  

Каюмова Л К  

 Городской творческий конкурс «Вы в бит-

ве Родину спасли» (конкурс стихов, прозы, 

эссе, рисунков) (ЦДТ №6) худож. 8-18 

Обучающиеся Апрель Учителя литературы 

Городская военно-патриотическая игра 

«Тропа к генералу»,  посвящённая 77-

годовщине Победы (среди тимуровских от-

рядов) (ЦРТДиЮ им. А Матросова) 

Обучающиеся Май Руководитель кружка Ка-

юмова Л.К., Вачугов А.В., 

руководитель отряда 

Юнармии, учителя исто-

рии 

Городской слет активистов экологического 

движения (ДЭБЦ) 

Обучающиеся Май Учителя биологии 

Муниципальный этап областного конкурса 

проектов «Цветы Победы», посвященного 

78-й годовщине Победы в Великой Отече-

Обучающиеся Май Классные руководители 



ственной войне (ДЭБЦ) 

Региональный конкурс видеороликов 

«Письма с фронта. Треугольники судьбы» 

(ЦДТ №6) 

Обучающиеся Май Классные руководители 

Городской конкурс иллюстрированных 

рассказов «Военные истории», посвящён-

ный Дню Победы  

Зав. отделом Родионова М.В., методист Ба-

тенкова Н.В. (МБУ ДО ЦДТ № 5) 

Обучающиеся Май Руководитель кружка 

Казаков А.Н. 

Городской конкурс фотоколлажей «Семья – 

это то, что с тобой навсегда!», в рамках 

Международного Дня семьи (ДЮЦ№3) 6-

18, худож. 

Обучающиеся Май Классные руководители 

Муниципальный этап  межведомственного 

федерального проекта «Культура для 

школьников» с использованием рабочих 

тетрадей «Культурный дневник младшего 

школьника», «Культурный дневник школь-

ника 5-8 класс», «Культурный дневник 

старшеклассника» (ДЮЦ №3) 

Обучающиеся Май Классные руководители 

 Городской открытый  конкурс «Письма с 

фронта (Треугольники судьбы)» (ЦДТ №6) 

худ. 12-18 

Обучающиеся Май Классные руководители 

Городская квест-игра «Герои малой роди-

ны» по итогам адвергейминга «Плечом к 

плечу» (ЦДТ) 

Обучающиеся Май Учителя истории 

Городской конкурс «А.С.Пушкину посвя-

щается..» (ЦДТ) 

Обучающиеся Май Учителя литературы  

Фестиваль КВН – видеоклипов «Кинокани-

кулы» среди воспитанников лагерей с 

дневным пребыванием (ЦДТ №2) 

Обучающиеся Июнь Учителя, работающие в 

лагере 

Городской конкурс рисунков и открыток, 

посвящённый  Дню семьи, любви и верно-

сти (ДЮЦ «Планета») 

Обучающиеся Июль Классные руководители 

- Конкурс на лучшее образовательное 

учреждение по организации летнего отдыха 

учащихся 

Обучающиеся Август Классные руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Классный час «Разговоры о важном» 10-11-е Ежене-

дельно по 

отдельно-

му плану 

Классные руководители  

Информационный классный час 10-11 Первая 

неделя  

месяца 

Классные руководители  



Тематический классный час 10-11 Вторая –

четвертая 

недели 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные творческие дела 10-11 Один раз в 

месяц со-

гласно 

планам ВР 

классных 

руководи-

телей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 Согласно 

плану 

Классные руководители  

Экскурсии 10-11 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

и родительские комитеты  

Изучение классного коллектива 10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация десятиклассников 10 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвящен-

ный Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом (03.09) 

10-11 02.09 Классные руководители 

Классный час «Международный день гра-

мотности 08.09.» 

10-11 09.09 Классные руководители 

Классный час «Международный день мира 

21.09.» 

10-11 23.09 Классные руководители 

Классный час «04.10. - 65 лет со дня запус-

ка первого искусственного спутника Земли 

(1957 г.)» 

10-11 30.09 Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню родного 

края 

10-11 14.10 Классные руководители 

Классный час «День народного единства» 10-11 04.11 Классные руководители 

Урок мужества ко Дню Неизвестного 

Солдата 3 декабря 

10-11 02.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час 

«День Конституции Российской Федера-

ции» 

10-11 09.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на кончиках паль-

цев» ко Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01) 

10-11 11.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День рождения Ульянов-

ской области» 

10-11 19.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 



Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

10-11 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

80 лет Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943) 

10-11 02.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День памяти юного героя-антифашиста 10-11 08.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 

10-11 18.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвящённый Всемирному 

дню гражданской обороны 

10-11 1.03 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день освобождения уз-

ников фашистских концлагерей 

10-11 11.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

10-11 05.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день семьи. Квест «Се-

мьЯ» 

10-11 До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 По мере 

необхо-

дим ости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших обучаю-

щихся в классе 

10-11 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 10-11 

Консультации с учителями-

предметниками 

(соблюдение единых требований в воспи-

тании, 

10-11 

10-11 

 

Еженедель 

но 

Классные руководители  

предупреждение и разрешение конфлик-

тов) 

10-11  Учителя предметники 

Малый педсовет «Адаптация десятиклас-

сников» 

10 Октябрь Классные руководители 

Учителя предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 10-11 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса Администрация 



школы (по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших родите-

лей» 

10-11 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские собрания 10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководи-

телей 

Классные руководители 

Администрация школы (по 

требованию) Родительский 

комитет 

Лекторий «Школа ответственного роди-

теля» 

10-11 Один раз в 

месяц 

Классные руководители 

Администрация школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной направ-

ленности) 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутри классное шефство 10-11 В течение 

года 

Учителя Классные руко-

водители 

Игровые формы учебной деятельности 10-11 В течение 

года 

Учителя Классные руко-

водители 

Интерактивные формы учебной деятель-

ности 

10-11 В течение 

года 

Учителя Классные руко-

водители 

Музейные уроки 10-11 В течение 

года 

Учителя Классные руко-

водители 

Уроки исторической памяти, приурочен-

ные 

присвоению городу Ульяновску почетно-

го звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести» 

10-11 В течение 

года 

Учителя Классные руко-

водители 

Уроки военной истории, приуроченные 

дням воинской славы и памятным датам 

российской истории в соответствии с да-

тами, установленными Федеральным за-

коном «О днях воинской славы и памят-

ных датах России» от 13.03.1995 N 32-ФЗ 

(последняя редакция) 

10-11 В течение 

года 

Учителя Классные руко-

водители 

Содержание уроков 10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(День воинской славы России) 

10-11 08.09 Учителя-предметники 

Классные руководители 



150 лет со дня рождения русского писате-

ля, путешественника и этнографа Влади-

мира Клавдиевича Арсеньева 

10-11 10.09 Классные руководители 

Учителя-предметники 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках рус-

ского и иностранных языков) 

10-11 23.09 Классные руководители 

Учителя иностранных 

языков Замдиректора по 

ВР 

Правила кабинета 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обо-

роны Российской Федерации) 

10-11 04.10 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики (уроки-игры, 

уроки- соревнования) 

10-11 15.10 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок безопасности школь-

ников в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

10-11 30.10 Замдиректора по УВР 

Учителя информатики 

Ноябрь 

День словаря 10-11 22.11 Учителя русского языка 

классные руководители 

День рождения буквы Ё 10-11 29.11 Учителя русского языка 

классные руководители 

Декабрь 

190 лет со дня рождения Павла Михайло-

вича 

Третьякова, предпринимателя, мецената, 

основателя Третьяковской галереи (1832-

1898) 

10-11 15.12 Классные руководители  

Единый урок « День герба и флага Улья-

новской области» 

10-11 22.12 Классные руководители  

200 лет со дня рождения Луи Пастера, 

французского микробиолога, химика 

(1822-1895) 

10-11 27.12 Классные руководители  

100 лет со дня образования СССР 10-11 30.12 Классные руководители  

День информатики в России. Всероссий-

ская акция 

«Час кода». Тематический урок информа-

тики 

10-11 03.12 – 

09.12 

Классные руководители 

Учитель информатики 

Февраль 

Всемирный день чтения вслух 10-11 01.02 Классные руководители  

550 лет со дня рождения Николая Копер-

ника, польского астронома (1473-1543) 

10-11 19.02 Классные руководители  



Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

10-11 21.02 Классные руководители  

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемир-

ного дня гражданской обороны) 

10-11 01.03 Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации 

10-11 01.03 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 21.03–

27.03 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО  

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

10-11 30.04 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Неделя антикоррупционных инициатив в 

Ульяновской области 

10-11 апрель Учителя начальных клас-

сов Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Неделя экологических знаний 10-11 апрель Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

10-11 22.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный родительский комитет 10-11 Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направ-

лении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по во-

просам профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

10-11 Один раз в 

триместр: 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 10-11 По графи-

ку 

Психолог 

Индивидуальные встречи с администра-

цией 

10-11 По запро-

су 

Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 10-11 Один раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР Пси-

холог 

Персональные выставки талантов родите-

лей 

10-11 В течение 

года 

Зам иректора по ВР Клас-

сные руководители 

Сентябрь 



Ярмарка дополнительного образования 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, ру-

ководители ДО 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности 10-11 Сентябрь Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Лекторий «Что такое навыки XXI века. 

Часть 1» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР Пси-

холог 

«Проблемы адаптации» 10 Сентябрь Зам. директора по УВР 

Психолог 

Октябрь 

Лекторий «Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР Пси-

холог 

«Итоги адаптации в 10-х классах» 10 Октябрь Зам. директора по ВР Пси-

холог 

Ноябрь 

«Простые правила безопасности в интерне-

те» 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР Учи-

тель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 10-11 Декабрь Зам. директора по ВР 

Спортивные состязания «Родители-ученики» 10-11 До 30.12 Зам.директора по ВР 

Учителя физической куль-

туры 

Февраль 

Семинар «Как понять подростка» 10-11 Февраль Зам директора по ВР 

психолог 

Готовимся к ЕГЭ 11 Февраль Зам директора по УВР 

психолог 

Март 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 10-11 Март Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 10-11 Апрель Психолог 

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

В течение года 

Единый день безопасности несовершенно-

летних. по отдельному плану (10 число каж-

дого месяца) 

10-11 Сентябрь– 

май 

Зам.директора по ВР Со-

циальный педагог 

Мероприятия в рамках регионального про-

екта 

«Спортивная суббота» 

10-11 Сентябрь– 

май по 

отдельно-

му плану 

Зам.директора по ВР 

Учителя физической куль-

туры Классные руководи-

тели 

Акция «Спасибо Вам, ветераны!» 10-11 Сентябрь– 

май 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 



Сентябрь 

День знаний 10-11 01.09 Зам.директора по ВР 

Единый урок здоровья 10-11 04.09 Зам.директора по ВР 

День города 10-11 11.09 Замдиректора по ВР 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 25.09–

29.09 

Зам.директора по ВР  

Руководитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя  

10-11 05.10 Зам.директора по ВР 

День школьника 10-11 08.10 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР  

Ноябрь    

Благотворительная акция «Теплый ноябрь» 10-11 10.11–

18.11 

Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Декабрь 

Новогодние представления, акции, конкур-

сы. 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР Ак-

тивисты РДШ 

Старший вожатый 

Январь 

Школьный конкурс «Лучший ученик – 

2023», 

посвящённый Дню рождения Ульяновской 

области. 

10-11 14.01-19.01 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Февраль 

Рыцарский турнир, посвященный Дню за-

щитника Отечества 

10-11 22.02 Зам  директора по ВР Учи-

теля физкультуры 

Старший вожатый 

Масленица 10-11 28.02 Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Март 

Благотворительная акция «Подари ребенку 

книгу» 

10-11 18.03– 

24.03 

Зам.директора по ВР 

Заведующий библиотекой 

Старший вожатый 

Праздничный концерт к Международному 

женскому дню. 

10-11 07.03 Замдиректора по ВР 

Старший вожатый 

Апрель 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Концерт, посвященный Дню Победы 

10-11 28.04 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Май 



Последний звонок 11 23.05 Классные руководители 

Старший вожатый 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседание школьного актива 10-11 Один раз в ме-

сяц 

Замдиректора по ВР 

Старший вожатый 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 10-11 По мере про-

ведения 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских и региональных 

Акциях РДШ в рамках Дней единых дей-

ствий 

10-11 По мере про-

ведения 

Активисты РДШ 

Классный руководители 

Старший вожатый 

Участие в эколого-благотворительных про-

ектах: 

«Добрые крышечки», «Батарейки, сдавай-

тесь!», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

10-11 В течение года Классный руководители 

Активисты РДШ 

Совет обучающихся 

Старший вожатый 

Индивидуальные социальные проекты 10-11 В течение года  Классный руководители 

Активисты РДШ 

Совет обучающихся 

Старший вожатый 

Участие в планировании, организации, ана-

лизе школьных ключевых дел и мероприя-

тий 

10-11 В течение года  Классный руководители 

Активисты РДШ 

Совет обучающихся 

Старший вожатый 

Сентябрь 

День Здоровья для учащихся  10-11 03.09 Старший вожатый Учите-

ля физ. культуры 

Конференция проектных и исследователь-

ских работ учащихся начальной школы 

10-11 19.09 Зам. директора по УВР 

НОО 

День учителя, День самоуправления 10-11 05.10  Классный руководители 

Активисты РДШ 

Совет обучающихся 

Старший вожатый 

Октябрь 

Посвящение в первоклассники Совет 

обучаю-

щихся  

26.10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый ноябрь», 

посвященная Международному дню толе-

рантности (16.11) 

10-11  10.11– 

18.11 

Волонтерский отряд «Луч» 

Старший вожатый 

Декабрь 

Акции ко Всемирному дню волонтеров. 10-11 05.12 Зам.директора по ВР 

Волонтерский отряд «Луч» 

Старший вожатый 

Январь 



Оформление тематической информационной 

стены «Наука и жизнь» – учителя в годы вой-

ны/в 

блокадном Ленинграде 

10-11 27.01 Замдиректора по ВР 

Волонтерский отряд «Луч» 

Старший вожатый 

Февраль 

Оформление тематической информационной 

стены «Наука и жизнь» – День российской 

науки 

10-11 08.02 Зам. директора по УВР 

НОО 

Волонтерский отряд «Луч» 

Старший вожатый 

Турнир дополнительного образования «Кубок 

по шахматам» 

10-11 20.02 Руководитель обьединения 

шахматы 

Март 

Благотворительная акция «Подари ребенку 

книгу» 

10-11 18.03– 

24.03 

Добровольцы и волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической информационной 

интерактивной стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

10-11 12.04 Зам. директора по УВР 

Праздник науки 10-11 12.04 Замд. иректора по УВР 

Волонтеры-организаторы на общешкольных 

мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню Победы» 

10-11 28.04 Зам. директора по ВР Во-

лонтерский отряд «Луч» 

Старший вожатый 

Май 

Оформление тематической информационной 

стены «Мои сражались за Родину» 

10-11 03.05-08.05 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск  классных газет и информационных 

листков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Сентябрь 

Школьный конкурс «Лучшее классное СМИ». 10-11 01.09–01.12 Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Классные руководители 

Ноябрь 

Арший Оформление тематической выставки 

ко Дню матери 

10-11 До 26 ноября Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Классные руководители 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты «Героями ста-

новятся» ко Дню Героев Отечества 

10-11 09.12 Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Классные руководители 



Март 

Выпуск общешкольной газеты «Женщины на 

войне» 

10-11 Март Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в выходные 

дни 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии по предметам 10-11 В течение 

года 

Ответственный за экскур-

сии 

Экскурсии по патриотической тематике, про-

фориентации, экспедиции 

10-11 В течение 

года 

Замдиректора по ВР Клас-

сные руководители 

Родительский комитет 

Организация экскурсий в рамках региональ-

ного проекта «Культура для школьников» 

10-11 В течение 

года 

Замдиректора по ВР Клас-

сные руководители 

Организация экскурсий в рамках региональ-

ного проекта «Воспитай патриота!» Музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Родительский комитет 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Профориентационные часы общения. 10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Профориентационные игры, квесты. 10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

Участие в работе всероссийских профориен-

тационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

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

(https://navigatum.ru/), «Билет в будущее». 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

социальный педагог 

Индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся и их родителей 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Встречи с представителями вузов и сузов, по-

сещение вузов и сузов, экскурсии на предпри-

ятие 

10-11 В течение 

года  

Зам. иректора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Государственные символы России 10-11 Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 10-11 Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, 

дни рождения)! 

10-11 Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


Новости школы 10-11 Сентябрь–

май 

Замдиректора 

по ВР 

Информационный стенд «Тестирование ВФСК ГТО» 10-11 Сентябрь–

май 

Учителя физ-

культуры 

Дополнительное образование 10-11 Сентябрь–

май 

Замдиректора 

по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 10-11 Сентябрь–

май 

Замдиректора 

по УВР 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Заседание Совета профилактики 10-11 Один раз в 

месяц 

Зам. директора 

по Вр 

Социальный 

педагог 

Составление социального паспорта школы 10-11 сентябрь Социальный 

педагог 

Выявление учащихся из неполных, малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых, учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого 

педагогического 

внимания. 

10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог Класс-

ные руководи-

тели 

Проведение индивидуальных профилактических бесед о 

вреде пагубных привычек с учащимися, состоящими на 

профилактических учетах. 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР Соци-

альный педагог 

Педагог-

психолог Мед-

сестра 

Учет каникулярной занятости учащихся учетных катего-

рий. 

10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог  Класс-

ные руководи-

тели 

Проведение Единого дня безопасности (по отдельному 

плану) 

10-11 Каждое 10 

число месяца 

Зам.директора 

по ВР Соци-

альный педагог 

Педагог-

психолог Мед-

сестра 

Разработка памяток для родителей правила поведения в 

школе»,»Что такое здоровый образ жизни», «Ребенок в ин-

тернете», «Признаки употребления токсических средств» 

10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Выступления на родительских собраниях на темы профи-

лактики вредных привычек и привития ЗОЖ: «Общее 

представление о психоактивных веществах. Почему люди 

употребляют психоактивные вещества. Вред табачного 

дыма», «Что такое алкоголь и чем опасно его потребление» 

«Как сохранить и укрепить здоровье ребенка», «Здоровый 

ребенок – здоровое общество». 

10-11  Течение го-

да 

Зам.директора 

по ВР Соци-

альный педагог 

Педагог-

психолог Мед-

сестра 
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Семинар для классных руководителей: « Семья и 

школа, как достичь взаимопонимания и сотрудничества», 

«Трудные дети – откуда берутся и что с ними делать», 

«Причины неуспеваемости», 

«Проявления отклоняющегося поведения и способы пре-

одоления». 

10-11 декабрь Зам.директора 

по ВР Соци-

альный педагог 

Педагог-

психолог Мед-

сестра 

Встреча с сотрудниками Правоохранительных органов  10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Проведение социально- психологического тестирования на 

предмет выявления зависимости табакокурения и ПАВ - 

учащихся старше 14 лет но 

10-11 По плану Социальный 

педагог 

Участие в акциях: 

1.«В нашей школе не курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют смертью» 

3.«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

4.«День борьбы с наркотиками и наркобизнесом»; 

5 «Неделя здоровья школьника» 

6.«Телефон Доверия» 

10-11 По плану Социальный 

педагог 

Классные часы по привитию ЗОЖ: «Сегодня – привычка, 

завтра –порок», «Гигиена труда и отдыха (режим дня, при-

знаки переутомления, активный и пассивный отдых.)», 

«Режиму дня мы друзья», «О пользе утренней гимнасти-

ки», 

«Чистота – залог здоровья», «Уход за зубами» и т.п. 

10-11 Один раз в 

триместр 

Классные ру-

ководители 

Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог Педа-

гог-психолог 

Медсестра 

Классные часы «Правила поведения в школе», «Ребенок и 

закон», «Проступок и ответственность», «Права ребенка», 

«Как вести себя в общественном месте». 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР Соци-

альный педагог 

Классные ру-

ководители 

Месячники по профилактике вредных привычек, декады 

правового просвещения, безопасности жизнедеятельности 

школьников, антитеррористической безопасности. 

10-11 По графику Зам.директора 

по ВР Соци-

альный педагог 

Классные ру-

ководители 

Педагог-

психолог 

Медсестра 

Организация летней занятости учащихся. Проведение опе-

рации «Подросток», «Защита» и пр. 

10-11 Май-август Зам.директора 

по ВР Класс-

ные руководи-

тели Социаль-

ный педагог 

Мероприятия по профилактике антитеррористической безопасности 
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Лекция «Терроризм-глобальная проблема современности». 

Тестовое задание «Как не стать жертвой преступления» 

10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Семинар «Виды террористических актов». 10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Классные часы на темы: «Что такое терроризм», 

«Психологический портрет террориста и его жертвы», 

«Гнев, агрессивность и их последствия», «Правила 

поведения в толпе» 

10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Учения «Правила поведения в ситуациях с захватом 

заложников». Игра-тренинг «Профилактика агрессивного 

поведения у подростков» 

10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Практическое занятие «Правила поведения при взрыве». 

Игра – путешествие «Права детей» 

10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Беседы 

как я должен поступать; 

как вызвать полицию; 

правила поведения в городском транспорте 

10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Викторина: твое поведение в экстремальных ситуациях 10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

социальный 

педагог 

руководитель 

обж 

Игровые занятия– как вести себя в местах массового скоп-

ления людей при угрозе теракта; 

– как вести себя, если ты попал в заложники 

10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Инструктаж: 

меры антитеррористической защиты в период каникул 

10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Общешкольный урок «Уголовная ответственность за дей-

ствия террористического характер 

10-11 В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

руководитель 

обж 

Анализ работы по профилактике и безопасности. 10-11 май Зам.директора 

по ВР соци-

альный педа-

гог 

ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
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июнь 

Работа школьной спортивно площадки обучаю-

щиеся 

1-30 Учитель физ-

культуры, руко-

водители 

спортивных 

секций 

День защиты детей обучаю-

щиеся 

1 июня Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

День русского языка обучаю-

щиеся 

6 июня Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

350 лет со дня рождения П.Первого обучаю-

щиеся 

9 июня Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

День России обучаю-

щиеся 

12 июня Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

День памяти и скорби обучаю-

щиеся 

22 июня Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

День моложёжи обучаю-

щиеся 

27 июня Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

Июль    

День семьи, любви и верности обучаю-

щиеся 

8 июля Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

Работа школьной спортивно площадки обучаю-

щиеся 

1-31 Учитель физ-

культуры, руко-

водители 

спортивных 

секций 

Август    

День физкультурника обучаю-

щиеся 

14 августа Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

Работа школьной спортивно площадки обучаю-

щиеся 

1-31 Учитель физ-

культуры, ру-

ководители 

спортивных 

секций 

День государственного флага Российской Федерации обучаю-

щиеся 

22 августа Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  

День Российского кино обучаю-

щиеся 

27 августа Руководители 

отрядов Акти-

висты РДШ  
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3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов ООП СОО. 

Система условий учитывает организационную структуру Учреждения, а также ее 

взаимодействие с другими субъектами образования. 

Условия реализации ООП СОО обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП СОО в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том 

числе, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- 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 учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, 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 наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей 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 реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего обра-

зования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования»). 
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-

тельно формируемыми образовательными организациями, а также федеральными органа-

ми исполнительной власти, в ведении которых образовательная организация  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспо-

могательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Сведения об административных работниках. 

Должность Фамилия, имя, отчество 
Квалификационная катего-

рия по административной 

работе 

Директор Луценко Павел Сергеевич соответствие 

Заместители директора Букина Людмила Анатольевна 

Михайлова Алевтина Александров-

на 

Рубцова Наталья Николаевна 

Озерова Елена Анатольевна 

Андреев Дмитрий Николаевич 

 

соответствие  

соответствие 

 

соответствие 

соответствие 

соответствие 

Руководители струк-

турных подразделений 

(указать должности) 

- - 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования). 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 53 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 

  

  

1 0 

Педагог-психолог 1  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  44 94% 

со средним профессиональным обра-

зованием 

9 17% 

с общим средним образованием 0 0 
Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года  43 75 

 

Имеют квалификационную категорию  

 

Всего 34 64 
Высшую 14 25 
Первую 20 38 
   

 

Возрастной ценз педагогических работников 

до 30 лет 20 

12 

23 

2 

35 

21 

40 

4 

от 30 до 45 лет 

от 45 до 60 лет 

выше 60 лет 
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Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель            53 94 
Социальный педагог                            1 0 
Учитель-логопед 1 0 
Педагог-психолог                               1 1 
Старший вожатый                                1 0,5 
Педагог дополнительного образова-

ния 

1 1 

Педагогический стаж  менее 5 лет 19 34 
от 5-10 лет 5 8 
от 10 лет и более 33 58 

Имеют учёную степень - - 

Имеют почётные звания  7 13 

Имеют государственные и ведомственные награды 9 16 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые поручаются работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. Все работники Средней школы №8 

успешно прошли аттестацию. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Так же в Средней школе №8 созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

- для сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

- для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- для стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 
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- для повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- для выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- для осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников Средней школы №8: 

- Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

- Непрерывность профессионального развития работников Средней школя №8 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

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

следующие формы повышения квалификации: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре и на курсах повышения квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

- дистанционное образование; 

- участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации производится оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В Средней школе №8 есть система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

СОО. Для организации методической работы используется схема: мероприятие, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках 

и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год 

и утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

- 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 обновления ФГОС 

СОО; 

- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 
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- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

- 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 при этом могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования и план методиче-

ской работы школы  размещены на официальном сайте учреждения. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной програм-

мы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Средней школе №8, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов ос-

новного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Учреждения и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

В Средней школе №8 психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом (1) и социальным педагогом (1). 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образова-

ния и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и осо-

быми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. Ниже приведена одна из них. 

 

 



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

(использованы материалы В. Д. Шадрикова) 

 
№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потенци-

альные возможности обучающихся. Данная компе-

тентность определяет позицию педагога в отноше-

нии успехов обучающихся. Вера в силы и возмож-

ности обучающихся снимает обвинительную пози-

цию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятель-

ности. Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка – значит верить в его возмож-

ности, создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

- Умение создавать ситуацию успеха для обучающих-

ся; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее академическую активность; 

- умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные си-

лы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на индиви-

дуальные особенности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

- Умение составить устную и письменную характери-

стику обучающегося, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образовательные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с которыми он сталкивает-

ся; 

- умение построить индивидуализированную образова-

тельную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения с учё-

том индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию дру-

гих позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку зрения. Он интере-

суется мнением других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

- Убеждённость, что истина может быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе оценивания обу-

чающихся 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность педа-

гогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в основных сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов молодё-

жи; 

- возможность продемонстрировать свои достижения; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на объектив-

ность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую деятель-

ность. Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направ-

ленность на педагогическую деятельность 

- Осознание целей и ценностей педагогической дея-

тельности; 

- 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 эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного подхо-

да, ставит обучающегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формирования творче-

ской личности 

- Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

- владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогиче-

ские цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуаль-

ным особенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с мотива-

цией и общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся по-

верить в свои силы, утвердить себя в глазах окру-

жающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в соответствии с возмож-

ностями ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся родителям, од-

ноклассникам 

3.2 Компетентность в педагоги-

ческом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным ин-

струментом осознания обучающимся своих дости-

жений и недоработок. Без знания своих результа-

- Знание многообразия педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по данному вопросу; 

- владение различными методами оценивания и их 
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тов невозможно обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их внутреннего ми-

ра; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого матери-

ала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочета-

ющееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практиче-

ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

- Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем раз-

рабатывалось); 

- возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

- владение методами решения различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный под-

ход 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 использование новых информа-

ционных технологий; 

- использование в учебном процессе современных ме-

тодов обучения 

4.3 Компетентность в субъектив-

ных условиях деятельности 

(знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

- Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности обу-

чающихся; 

- владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

- использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на основе лич-

ных характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных коллективов в педагоги-

ческом процессе; 
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- знание (рефлексия) своих индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятель-

ный поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост 

и творческий подход к педагогической деятельно-

сти.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных 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 образова-

тельном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образова-

тельную программу, выбрать 

учебники и учебные комплек-

ты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабаты-

вать образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать об-

разовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средства-

ми целенаправленного влияния на развитие обуча-

ющихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития обу-

чающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки об-

разовательных программ, характер представляемо-

го обоснования позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики обу-

чающихся 

- Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально разработанных образователь-

ных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источ-

никам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализовы-

ваться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучающих-

ся; 

- обоснованность используемых образовательных про-

грамм; 

- участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учеб-

ного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и учебно-методических комплек-

тов, используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать реше-

ния: 

- как установить дисциплину; 

- Знание типичных педагогических ситуаций, требую-

щих участия педагога для своего решения; 

- владение набором решающих правил, используемых 
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- 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 

 

для различных ситуаций; 

- владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установле-

нии субъект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, установлению отно-

шений 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 обеспече-

нии понимания педагогиче-

ской задачи и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учебного материала — глав-

ная задача педагога. Этого понимания можно до-

стичь путём включения нового материала в систе-

му уже освоенных знаний или умений и путём де-

монстрации 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 педагоги-

ческом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педагогическое оценива-

ние должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооцен-

кой педагога 

- Знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

- владение методами педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

- умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организа-

ции информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучаю-

щийся владеет необходимой для решения инфор-

мацией и знает способ решения. Педагог должен 

- Свободное владение учебным материалом; 

- знание типичных трудностей при изучении конкрет-

ных тем; 
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обладать компетентностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

- способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, не-

обходимой для решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень развития обучающихся; 

- владение методами объективного контроля и оцени-

вания; 

- умение использовать навыки самооценки для постро-

ения информационной основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6.5 Компетентность в использо-

вании современных средств и 

систем организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их индивидуальным характе-

ристикам; 

- умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обу-

чающимися системой интеллектуальных операций 

- Знание системы интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать использование интеллектуаль-

ных операций, адекватных решаемой задаче 



Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса на уровне основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

В процессе реализации ООП ООО Учреждением обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Сохранение 

и укрепление психо-

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых де-

тей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной сре-

де и среде сверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 
 

Консультирование 

Развивающая рабо-

та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать 

при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

(указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать 

при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

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

а также на индивидуальном уровне. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной програм-

мы основного общего образования 

 

Финансовые условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного 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 образования 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). 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-

ми, 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 муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде-

рации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализа-

ции основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо-

вательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-
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териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников школы как муниципальной общеобразовательной организации, включенной  

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финан-

сового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого рас-

положены общеобразовательные организации (т.е. Ульяновской области). 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учиты-

ваются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и вне-

урочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 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 обучаю-

щихся и локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате 

труда работников школы. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти-

мулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты тру-

да – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной ор-

ганизацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагоги-

ческого персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образо-

вательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
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 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимули-

рующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества дея-

тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа-

там освоения образовательной программы основного общего образования. В них включа-

ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровье-сберегающих; участие в методической работе, распространение передово-

го педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-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 соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо-

вания образовательная организация: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодей-

ствие осуществляется за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образо-

вательной деятельности, включая 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). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые при-

нимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
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(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на ко-

личество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штат-

ному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного школы учредите-

лем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормати-

вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы госу-

дарственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и про-

тивопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, уста-

навливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда Средней школы №8 включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ- 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
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технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда Средней школы №8 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 Средней школы №8 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, справочно-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 информационнообразовательной 

среды. 

ИОС Средней школы №8 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 детей, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 



184 

 

 

 

 

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 Учреждении создано единое информационное пространство на основе 

организации электронного документооборота, использования АИС «Образование». 

Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник NetSchool по внутренней и внешней сети, форум, 

электронную почту, доску объявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда Средней школы №8 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта Средней школы №8 (https://shkola8ulyanovsk-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=60 ); 

- 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 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

https://shkola8ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=60
https://shkola8ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=60
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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; 

- 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. 
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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. Материалы можно смотреть без регистрации. 

https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 

выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 
Компоненты информационно- образовательной среды 

Наличие компо-

нентов ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (в случае полного или 

частично отсутствия) обес-

печенности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждо-

му предмету, курсу, модулю обязательной части учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося 

В наличии 

 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учеб-

ные пособия по каждому учебному предмету, курсу, моду-

лю, входящему в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений, учебного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по предмету обяза-

тельной части учебного плана на одного обучающегося 

В наличии 

 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и науч-

но-популярной, справочно-библиографических, периодиче-

ских изданий, в том числе специальных изданий для обуча-

ющихся с ОВЗ 

В наличии 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): натурный 

фонд (натуральные природные объекты, коллекции промыш-

ленных материалов, наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); модели разных видов; печатные 

средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портре-

тов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; раз-

даточные: дидактические карточки, пакеты- комплекты доку-

ментальных материалов и др.); экранно-звуковые (аудиокни-

ги, фонохрестоматии, видеофильмы), мультимедийные сред-

ства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

Доступ обеспе-

чен 

 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 
В наличии 

 

7. 
Технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 
В наличии 

 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функци-

онирование информационно-образовательной среды В наличии 

 

9. Служба технической поддержки функционирования инфор-

мационно-образовательной среды В наличии 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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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. Мобильное электронное образование - разнообразные форматы материалов 

(текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для 

обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и 

мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

5.  Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей - открытые 

занятия о воспитании и развитии детей https://foxford.ru/about 

6. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по 

различным предметам 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 педагогов. 

https://edu.sirius.online/#/ 

7. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям 

учебнометодических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы 

с учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс 

располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

8. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека 

учебной литературы сайт  http://akademkniga.ru 

Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Феде-

рального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажё-

рам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://рvсское-

слово.рф 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в Средней школе №8 формируются с учетом: 

- требований ФГОС СОО; 

- положения о лицензировании образовательной деятельности; 

- действующих Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и требований к 

безопасности; 

- действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил 

и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закреплены локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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Здание Учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужи-

вания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположе-

ние и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников.  

Материально-техническая база  Средней школы № 8 приведена в соответствие с зада-

чами по обеспечению реализации образовательной программы образовательного учре-

ждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования  ФГОС СОО, требования Положения о лицензи-

ровании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой учебной лите-

ратуры и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными норматив-

ными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с уче-

том местных условий, особенностей реализации образовательной программы в школы. 

В образовательной организации выделены и оборудованы  помещения для реализа-

ции образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной де-

ятельности. Выделение (назначение) помещений осуществлено с учетом основной образо-

вательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных про-

филей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образо-

вательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в школе оборудованы: 

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

местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обуча-

ющихся; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские в соответствии с профилями обучения; 

• библиотечно-информационный центр; 

• спортивные залы (большой и малый), спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,    

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвента-

рём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база Средней школы №8 соответствует противопожарным и 

санитарно-гигиеническим нормам. Тип здания: типовой проект на 39  классов. 
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Год ввода в эксплуатацию: 1966 

Проектная мощность: 1480 учащихся в смену. 

Реальная наполняемость: 723 обучающихся, 59 воспитанников дошкольных групп 

Количество учебных кабинетов: 39;  

Библиотека – 1, книжный фонд - 37000 экземпляров, в том числе учебников- 16500 

наименования. 

Согласно типовому проекту в здании школы  имеется 1  большой спортивный зал 

площадью – 279 м
2 

 и малый спортивный зал- 55 м
2 

. Спортивный зал и спортивная 

площадка оснащены спортивным оборудованием и спортивным инвентарем.  

Имеется спортивная площадка площадью  8614 м
2 

,которая включает стадион и  поло-

су препятствий .На площадке: 

 ворота футбольные — 2 шт.; 

 стойка баскетбольная — 2 шт.; 

 стойка волейбольная — 2 шт.; 

 брусья  — 2 шт.; 

 шведская стенка – 3 шт.; 

 турники – 3 шт.; 

Наличие и площадь столовой ( актового зала) – 1, площадь 263м
2
, число посадочных 

мест - 96. 

Уровень современного материально-технического оснащения кабинетов. 

Общее количество: 

 компьютеров- 50 (из них 10 ноутбуков); 

 интерактивных досок- 3; 

 мультимедийных проекторов- 6; 

 принтеров (многофункциональных устройств)-13; 

 сканеров 6. 

В школе имеется выход в Интернет по выделенной линии и локальная сеть wi-fi. 

Для решения задач компьютеризации управления школой компьютерной техникой обору-

дованы кабинеты заместителей директора по УВР, социального педагога, заместителя ди-

ректора по ВР, бухгалтерии, заместителя директора по АХЧ, заместителей директора по 

ИКТ 

Количество учащихся на 1 компьютер – 11.  

По всем ступеням и направлениям обучения имеется учебно-методическое обеспечение.  

Медицинское обслуживание обеспечивается Городским Управлением здраво-

охранения центральной городской клинической больницей г.Ульяновска поликлиники по 

обслуживанию детского населения № 6. Медицинский персонал наряду с администрацией 

и педагогическими работниками несет полную ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся, для работы которого образовательная организация (му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска  «Средняя 

школа №8 имени Н.В.Пономарёвой) предоставляет помещение с необходимыми условия-

ми.  

Организация питания в школе возлагается по согласованию с Учредителем 

(Управление образования администрации города Ульяновска) на учреждение, которое в 

ходе проведения открытого аукциона выигрывает право на организацию питания для 

учащихся. Школа предоставляет оборудование и специальное помещение для организа-

ции питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной дея-

тельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
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освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствует СанПиНам, обеспечивают возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятель-

ности для всех участников образовательного процесса. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воз-

душно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индиви-

дуальных занятий, обеспечивающие возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса соответствуют требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты 

оснащения учебно-

го (предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

Имеется в каж-

дом учебном ка-

бинете 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предмету 

Имеется по каж-

дому предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

Имеется по каж-

дому предмету 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется в доста-

точном количе-

стве 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в доста-

точном количе-

стве 

2. Компоненты 

оснащения методи-

ческого кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, ло-

кальные акты 

 

Имеется 

2.2. Документация школы Имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов Имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется 

3. Компоненты 

оснащения мастер-

ских 

Оборудование для проведения практических ра-

бот (швейных, столярных, слесарный). 

Имеется  
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Перечень изменений по направлениям (по необходимости) 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реа-

лизацию ОП СОО 

Внесение изменений и дополнений в ОП СОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ОП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их фор-

мирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы работни-

ков школы, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной дея-

тельности; 

- календарного учебного графика; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности; 

- другое. 

Приведение материально - технической базы школы в соответствие 

с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспече-

ния образовательной деятельности в соответствие требованиями 

ОП СОО. Обновление информационно-образовательной среды 

школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС СОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных мате-

риалов о введении ФГОС СОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС СОО 

Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС СОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудова-

ния 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образователь-

ных отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы 

школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
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коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Со-

зданные в образовательной организации, реализующей ОП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участни-

ков образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел образовательной программы шко-

лы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ОП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ОП образовательной организации базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в школы условий и ресурсов реализации образовательной про-

граммы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав шко-

лы 

по необходимо-

сти 

2. Разработка на основе примерной основной обра-

зовательной программы среднего общего образова-

ния образовательной программы среднего общего 

образования школы 

ежегодная кор-

рекция 

3. Утверждение образовательной программы сред-

него общего образования школы 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы коррекция по 
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школы требованиям ФГОС необходимости 

5. Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС обще-

го образования и тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками 

коррекция по 

необходимости 

6. Разработка и утверждение плана-графика введе-

ния ФГОС основного общего образования 

ежегодная кор-

рекция 

7. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного  

коррекция по 

необходимости 

9. Разработка/доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей и пр.; 

-  календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

- положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

ежегодно, по 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ОП и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

по необходимо-

сти 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъек-

тов образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

корректировка по 

необходимости 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

корректировка по 

необходимости 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

корректировка по 

необходимости 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга корректировка по 
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образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

необходимости 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным учре-

ждением к проектированию образовательной про-

граммы основного общего образования 

по необходимо-

сти 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательного учреждения в 

связи с введением и реализацией  ФГОС СОО 

ежегодно к 1 сен-

тября 

3. Разработка (корректировка) годового плана рабо-

ты школы (внутришкольного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на ФГОС СОО 

ежегодно к 1 сен-

тября 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении и реализации ФГОС СОО 

1 раз в триместр 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о порядке перехода на новые стандарты 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения до-

полнений в содержание образовательной программы 

основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организа-

ции домашней работы обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по использованию ин-

терактивных технологий 

по необходимо-

сти 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего общего об-

разования 

ежегодно, март 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС СОО 

к 1 сентября еже-

годно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий школы требованиям ФГОС 

к 1 сентября еже-

годно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ОП противопожарным нормам, нормам охраны тру-

да работников образовательного учреждения 

к 1 сентября еже-

годно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды школы требованиям ФГОС 

к 1 сентября еже-

годно 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

к 1 сентября еже-

годно 

7. Наличие доступа школы к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в федераль-

ных и региональных базах данных 

к 1 сентября еже-

годно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

к 1 сентября еже-

годно 

 

 

 

Контроль состояния системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ОП СОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП СОО, увидеть отклонения от за-

планированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мони-

торинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здо-

ровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 

кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 

изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы предметных кафедр; 

система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы 

по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в 

школы; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений ро-

дителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам 

(по четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации лично-

сти; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио ученика).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределе-

ние обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болез-
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ни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направлен-

ных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кад-

ров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам само-

образования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инно-

вационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагоги-

ческого опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обес-

печение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание меди-

атеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстраци-

онным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видео-

техникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и ос-

новных результатов образовательной деятельности школы по реализации ОП ООО явля-

ется внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ОП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руково-

дящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педаго-

гических и иных работников требованиям Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессиональ-

ного развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ОП СОО 

Степень освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС СОО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые усло-

вия реализации ОП СОО 

Проверка условий финансирования реализации  ОП СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ОП 

СОО и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений  

Материально-

технические условия ре-

ализации ОП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и электробез-

опасности, требований охраны труда, своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учре-

ждения 

Учебно-

методическое и инфор-

мационное обеспечение 

ОП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических 

и дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реа-

лизацией ОП, планируемыми результатами, организацией об-
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разовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электрон-

ными приложениями, являющимися их составной  частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам  ОП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, вклю-

чающий детскую художественную и научно-популярную лите-

ратуру, справочно-библиографические и периодические изда-

ния, сопровождающие реализацию ОП СОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и матери-

алами по курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ОП СОО 

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –  дети, состояние здоро-

вья 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 име-

ющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом разви-

тии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы обще-

человеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программ-

ное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в обязательной ча-

сти учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (закон-

ными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, форми-

руемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-

ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые че-

ловеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, позна-

вательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения лич-
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ностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного до-

стижения жизненных целей. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система цен-

ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности че-

ловека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России – методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внеш-

них условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщённых личностно ориентированных це-

лей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для опре-

деления и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ве-

дущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной спе-

цифики обучающихся. 

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. 

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные пра-

вовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обя-

зательных при реализации основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными учре-

ждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего общего образо-

вания 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

ОО- образовательная организация 
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