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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 117 имени М.В. 

Стрельникова» г. Сорочинска Оренбургской области (далее образовательная организация) 

разработана в соответствии с: 



• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732; 

• Федеральной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74228). 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные 

рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не 

разрабатывается. 

Также при реализации ООП СОО учтены требования:  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Приложением к ООП СОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу.  

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней 

регламентируются законодательством.  

Основная образовательная программа среднего общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основное общее образование является необходимым обязательным уровнем образования.  

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;  



подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 



и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 

Механизмы реализации ООП СОО:  

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

образовательной организацией  с привлечением сторонних организаций в рамках сетевого 

взаимодействия.  

При реализации образовательной программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Вопросы организации и реализации ООП при помощи 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения прописаны в 

соответствующем локальном акте, который является приложением к ООП.  

Программа среднего общего образования реализуется через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общего образования. Подробный механизм 

обучения по ИУП представлен в локальном акте образовательной организации «Порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану».  

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности темы в учебных 

предметах и курсах внеурочной деятельности предметов и предметных областей «География», 

«История», «Обществознание», «Русский язык», «Литература» и др. Рабочая программа 

воспитания также содержит разделы, направленные на предоставление обучающимся 

исторического, социального опыта поколений россиян, основ духовно-нравственных культур 

народов Российской Федерации, общероссийской светской этики.  

На уровне среднего общего образования предусмотрено изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области (Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, вероятность и статистика и Обществознание). 

На момент разработки основной образовательной программы основного общего 

образования в образовательной организации обучающихся с ОВЗ нет. Основная 

образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 

соответствующего возраста.  

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000


 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 

Порядку разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 

г., регистрационный № 70809), включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС СОО, включает в себя 

следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы среднего 

общего образования, (Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие 

методические материалы вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений 

по необходимости в порядке, предусмотренном законодательством).  

2. Содержательный раздел 

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

деятельности), учебных модулей.  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.3. Рабочая программа воспитания  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Календарный учебный график 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

3.5. Характеристика условий реализации программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. (Материально-техническая база, списки педагогических 

сотрудников, штатное расписание и другие документы, составляющие характеристику условий 

реализации программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются 

Приложением к ООП).  

Реализация ООП ООО обеспечивает право каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также 

имеет право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  



Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 6-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной 

деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы среднего общего образования определяется планом 

внеурочной деятельности.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 



готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования 

по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы среднего общего образования:  



1. Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания, 

 Патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 



 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

2. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность, 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль, 

3) эмоциональный интеллект, 

4) принятие себя и других, 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

3. Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ОО предусматривает 

изучение предметов на базовом и углубленном уровне. Для разработки программ за основу 

берутся нижеуказанные требования к предметным результатам, конкретизируются по классам 

изучения, учитель вправе использовать материалы примерных рабочих программ в 

соответствии с пунктом 7.2. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей 

(законных представителей) обучения по программам углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в 

соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде приложений.  

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности.  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 



употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

 

 Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

По учебному предмету «Литература»: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» 



Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); 

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; 

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 

«Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; 

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

«Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные 

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

и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. 

Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения 

А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, 

В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

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

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

выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух 

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

Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из 

литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 

других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

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

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 



«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

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

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» (английский 

язык): 

 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом с выражением своего отношения (объём монологического высказывания – 17–18 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); читать про себя и 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; 



читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и 

понимать представленную в них информацию;  

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), 

письмо – обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных сведений о 

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

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное 

(деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами официального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 180 

слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования образца (объём 

высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать 

письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы 

и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания – до 250 

слов); письменно комментировать предложенную информацию, высказывания, пословицы, 

цитаты с выражением и аргументацией своего мнения; письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 250 слов);  

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с английского 

языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 170 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, 

over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-

/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена 

прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при 

помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения 

основ существительных (football); сложные существительные путём соединения основы 



прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём 

соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём 

соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии 

(образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имён существительных 

(a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;  

инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в условных 

предложениях (If) … should do; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither … 

nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 



конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me… to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present 

Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  



6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

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

догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» (немецкий 

язык): 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 600–800 слов); 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию;  

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или 



прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 180 

слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов). 

 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и 

обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка;  

пунктуационно правильно оформлять прямую речь;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  

 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -

er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;  

имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; 

имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-;  

числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);  

сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного 

(der Schreibtisch);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основы 

существительного (die Kleinstadt);  

сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);  

с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых 

форм глаголов (lesen – das Lesen);  

имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);  

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); 

имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

 



Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с безличным местоимением es; 

предложения с конструкцией es gibt; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами; 

предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 

предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu и инфинитива; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, 

denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; 

сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob и других; 

причины – с союзами weil, da; условия – с союзом wenn; 

времени – с союзами wenn, als, nachdem;  

цели – с союзом damit;  

определительные с относительными местоимениями die, der, das;  

уступки – с союзом obwohl; 

способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без 

использования сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий 

zuerst, dann, danach, später и других; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в 

Präsens, Perfekt, Präteritum; Futur I); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м лице 

единственного числа и множественного числа и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в 

видовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); 

видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при 

согласовании времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; 

сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных 

предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, 

wozu и тому подобные, darauf, dazu и тому подобные); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

склонение имён существительных в единственном и множественном числе; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

склонение имён прилагательных; 



наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и 

исключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные 

местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом; 

предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие и дательным (место), и 

винительным (направление) падежом. 

 

 Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и так далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке;  

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении.  

 

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос; 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку.  

 

Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на немецком языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете. 

 

По учебному предмету «Математика»  

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа» (углубленный уровень).  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа»: 



Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и 

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел 

для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, 

представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости. 

 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, 

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с 

параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств 

композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

 



Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия» 

(углубленный уровень).  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и 

шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы 

получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и площади 

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, 

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

координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойства движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, 

центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования 

подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и 

неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать 

реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска 

решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий 



и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика» (углубленный уровень).  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 

использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения 

распределения каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 

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

вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического распределений;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 

величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решении 

задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального 

распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики 

генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности 

событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными 

распределениями. 

 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 



арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку 

и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике (на базовом уровне).  

В процессе изучения курса курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся 

научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический 

заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

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



период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, 

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 



ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы. 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и 

их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 



сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции 

идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы 

вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения 

массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 

«Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами 

и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания 

об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, 

цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования 

главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 

По учебному предмету «История»: 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 



Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников 

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

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 

вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 



121.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что достижения предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древне древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует 
предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

121.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

121.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый 

курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 



По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень). 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том 

числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная 

мобильность в современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её 

социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и 

социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, 

государство в политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 

правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 

деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления 

правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 

стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 

государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, институты 

всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, 

представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 

как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, 

наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об 

изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения 

социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской 

Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 

документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный 

подход, структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 

сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, 

избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и 

общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 



государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 

источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 

на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 

проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 

способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, 

деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных 

организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в формировании 

политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием 

знаний из различных источников, учебноисследовательской, проектноисследовательской и 

другой творческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть 

навыками презентации результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой 

информации, религия), с деятельностью различных политических институтов современного 

общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её 

политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 

политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом 

многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 

этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 

национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и 

легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической 

психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на 

политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях 

наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, 



необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, 

развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить 

информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального 

образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностями 

профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

 

По учебному предмету «География»: 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 

класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении 

труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с 

использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 



4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира 

и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 



стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в 

уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения 

по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 



выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи.  

 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности 

и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и 

физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 



образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
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; 

итоговую аттестацию. 

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 обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 



оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

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

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 



освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе 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 и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 



отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией.  

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 



график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 



Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

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 являются приложением к образовательной программе 

среднего общего образования    https://sh117-sorochinsk-

r56.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ В соответствии с пунктом 6.3. статьи 

12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования непосредственно применяются 

федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

рабочие программы по этим предметам не разрабатываются ОО. По другим предметам 

учебного плана образовательная организация имеет право использовать федеральные рабочие 

программы или разрабатывать свои на основе федеральных рабочих программ, но при этом 

содержание и планируемые результаты должны быть не ниже федеральных.  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования обучающийся при освоении программы основного 

общего образования должен овладеть универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС 

СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся.  УУД целенаправленно формируются в 

https://sh117-sorochinsk-r56.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://sh117-sorochinsk-r56.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе 

взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в 

объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять широкий перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения 

и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных жизненных 

контекстах.  

 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с 

развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных задач,  для эффективного разрешения 

конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается  в 

ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования. 

 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию  и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами  и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 



формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности  и устойчивого 

развития общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены 

по предметным областям, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих 

программ по отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 

их фрагментов, классификации  и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных  в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии  и правописание чередующихся 

гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 

языка)  и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, 

схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при 

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных 

частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную  в 



художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской  и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

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

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

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например,  о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие);  

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;  

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например,  при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков 

и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства  и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения  и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению  как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым  и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму её представления  и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 



форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения  по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы;  

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 

их достижению;  

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды  в общий 

результат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение  в устной и 

письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности  и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы;  

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать  и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи  и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым  в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 



распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний  на иностранном 

языке;  

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных  и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа 

в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование  по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке  или во внеурочной деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера  по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка.  



Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает работу с 

информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях  в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи  и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего  из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль 

и координировать свои действия с другими членами команды;  

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя  его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

логические действия: 



выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, основания  для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры  и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое 

и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование  по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры,  по выявлению зависимостей 

между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать  и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи  по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 



создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов  и процессов, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту  или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога;  в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации  и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной  и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс  и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт  по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения  с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать  с учетом новой 

информации;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности. 

 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

логические действия: 



выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихся  к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных  и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать  и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения  в практической жизни. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника  от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины  и резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы  о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

его массы; проверка законов для изопроцессов в газе  (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция  и поляризация света, дисперсия света (на 

базовом уровне); 



уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики,  а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации  и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;  

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 

вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен 

в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).  

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач  по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы  с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение 

в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов 

или исследований, вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям;  



использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач.  

 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях;  

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать  их всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации  и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 

классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и 

типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов  в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, 

их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту 

глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, связанные  с попытками фальсификации 

исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки)  с использования 

фактического материала, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной  и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 



актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки,  а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания  и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран;  

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты  в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию  и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство  с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны  для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия  с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно  под руководством учителя (тьютора) по 

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

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

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 или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования  или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности.  

 



На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни  и культуры. Обучающиеся 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как 

инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология 

индивидуального проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование 

методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект,  то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу  или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция).  

 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям.  Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовку  и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения. 

 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-

разному: в рамках специально организуемых  в образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий,  на 

заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена 

возможность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 



получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности  от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  Параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться  и обсуждаться с обучающимися. Оценке 

должна подвергаться  не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных  в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 

при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы 

создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги  и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД  или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 



использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования  и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, 

отраженных в стандартах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) 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 по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 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; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 



членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 



На базе образовательной организации в обязательном порядке организована учебно-

исследовательская и проектная деятельность.  

Базовые навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности закладываются в 

начальной школе, при переходе обучающихся в среднюю школу педагогическим коллективом в 

рамках урочной и внеурочной деятельности реализуется формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся ориентирована на 

формирование и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в школе осуществляется 

обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Для формирования опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, взрослыми каждый 

обучающий образовательной организации в течение учебного года осуществляет защиту своей 

работы на внутренних конференциях школьного уровня. Работы, получившие высокую оценку 

экспертов, рекомендуются к защите на конференциях муниципального, регионального и 

федерального уровней. На базе образовательной организации проводится школьный этап 

муниципальной научно-практической конференции: «Шаг в будущее».  

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 реализуется в 

дистанционном формате на платформе конференц-связи Сферум. 

 

Особенности организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной деятельности 

В рамках урочной деятельности организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся осуществляется в формах мини-проектов и исследований, время на 

выполнение таких работ не превышает 90 минут (парный урок либо урок+ домашнее задание).  

В содержании урока учитель планирует предметные учебные исследования, возможны 

междисциплинарные учебные исследования в рамках предметной области.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в рамках урока выполняется 

обучающимся под руководством учителя по выбранной теме индивидуально и/или в группах, 

парах. Работа в данном направлении на уроке является обучающим элементом и готовит к 

выполнению задач, требующих более высокой затраты времени.  

 

Формы организации: 



 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 лабораторная работа; 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания и другие формы по выбору учителя.  

Формы представления итогов учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 доклад, реферат; 

 эссе, статья, обзоры, отчет; 

 творческая работа; 

 эскиз, 3Д эскиз; 

 мини-книжка, словарь, учебное пособие, раздаточный материал; 

 теле, видео, интернет-ресурсы и любая другая форма, соответствующая тематике 

работы. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Основная работа учебно-исследовательской и проектной деятельности реализуется в 

рамках внеурочной деятельности.  

В образовательной организации существует два направления: 

 Естественнонаучное 

 Технологическое. 

В начале учебного года обучающийся выбирает тему исследовательской или проектной 

работы, руководителя из числа учителей-предметников, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, других педагогических сотрудников, преподавателей вузов, 

родителей (руководитель может не являться сотрудников образовательной организации, в 

таком случае необходимо согласие администрации ОО).  

При выполнении работы высокой сложности возможна работа над 

исследованием/проектом в течение нескольких учебных лет.  

Основными формами организации работы во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся, 

 проектный клуб, 

 клуб по интересам и т.д. 

Подробные требования, рекомендации, система оценивания и сопутствующие документы 

по организации и проведению учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательной организации представлены в локальном нормативном акте.  

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП СОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №117 имени М.В. 

Стрельникова» города Сорочинска Оренбургской области (далее – МБОУ «СОШ № 117») 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. Данная программа основывается на единстве и преемственности 



образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 117»; 

 разработана с участием педагогического совета  школы МБОУ «СОШ № 117», в том 

числе с Ученическим советом, родительским комитетом, и утверждена директором 

школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ «СОШ № 117» внесены изменения в содержательный 

и организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 117» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 117» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 117»: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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



культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 117»: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 117» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.6. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 117» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 



5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.7. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

 знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

 проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей; 

 выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру; 

 проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране; 



 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

 знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 

 принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 

религиозной принадлежности); 

 выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков; 

 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 

 проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

 проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 

 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 



 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья; 

 умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний; 

 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

 выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде); 

 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 



В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ «СОШ № 117». Уклад 

задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад МБОУ «СОШ № 117» удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик МБОУ «СОШ № 117» и его репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ «СОШ № 117» 

МБОУ «СОШ № 117»  свою историю ведет с 30 января 1966 года. Школа расположена на 

территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу города. Школу окружает частный 

сектор смешанной (старой и новой) застройки.  

В 1–11-х классах школы обучается 470  обучающихся. Контингент обучающихся и их 

родителей формировался из жильцов, заселяющих сектор смешанной застройки. Жилой массив 

обеспечивает проживанием работников ЗАО «Сорочинский КХП», ООО «Сорочинский 

Маслоэкстракционный завод», «НГДУ «Сорочинскнефть»», Этот микрорайон считается 

благоустроенным и относительно благополучным. Кроме того, в данном микрорайоне 

проживают работники социальной сферы: педагоги, экономисты, бухгалтеры, юристы, 

служащие администрации Сорочинского городского округа. Особенностью функционирования 

школы является наличие в окружении других школ, что влечет за собой повышение требований 

к уровню конкурентоспособности образовательного учреждения. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются 

инклюзивно в общеобразовательных классах; 

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

микрорайона школы. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, 

которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Педагоги 

школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка. Также, на наш взгляд, достаточно отрицательное влияние 

на детей, особенно подростков, оказывает находящиеся в микрорайоне недостроенные и 

аварийны помещения.  

В микрорайоне имеется детский сад. В зоне доступности находятся учреждения 

дополнительного образования: МБУДО «ШИ «Лира», МБОУДОД «Центр детского творчества» 

Сорочинского городского округа, Оренбургской области, Центральный дом культуры, Храм 

Михаила Архангела, библиотека имени А.А. Фадеева, краеведческий музей, городской стадион 

«Юность», центральная поликлиника, Сорочинский ветеринарный техникум - филиал ФГБОУ 

ВО «Оренбургский ГАУ», редакция муниципальной газеты «Сорочинский вестник», редакция 

муниципальной газеты «Сорочинская ярмарка». 



На территории находится спортивная площадка. Площадка перед центральным входом 

оборудована скамейками. Вход в школу оснащен пандусом. Территория МБОУ "СОШ № 117" 

оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными путями, 

ограждением. Оборудована система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

МБОУ "СОШ № 117" осуществляет педагогическую деятельность в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности по основным образовательным 

программам на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, а также в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации. 

 

Цель МБОУ «СОШ № 117» в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

В нашей школе имеются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 

день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвящение в Юнармию, 

мероприятия ко Дню Победы, поздравления матерей и бабушек с 8 марта, поздравление отцов и 

дедов с Днем защитника Отечества. Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ № 117»: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, 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 отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевыми фигурами  воспитания в школе являются советник директора по 

воспитанию и  классный руководитель, реализующие по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

  

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ 

«СОШ № 117» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный музей. 

4.  «Код будущего». 

5. «Хранители  истории». 

 



Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники; акция «Щедрый сентябрь» с 

приглашением сотрудников управления  федеральной службы безопасности; уроки Мужества 

(в том числе героям, погибшим в ходе специальной военной операции). 

 

Символика МБОУ «СОШ № 117»: герб и флаг школы. Флаг МБОУ «СОШ № 117» 

представляет собой прямоугольное полотнище ширина к  длине которого относится как 2:3 (100 

× 150 см), прикрепляемое к древку. На оливковом фоне флага, означающим чистоту, 

жизнерадостность, приносящему удачу, размещен герб школы, в соответствии с 

геральдическим описанием – в центре раскрытая книга, символизирующая знания, глобус – 

модель планеты «Образование», голубь, парящий над планетой, символизирует мир, чистоту, 

доброту и надежду, георгиевская ленточка – это светлая память и гордость за наших дедов и 

прадедов. 

 

Герб МБОУ «СОШ № 117». 

В  центре раскрытая книга, символизирующая знания, глобус – модель планеты 

«Образование», голубь, парящий над планетой, символизирует мир, чистоту, доброту и 

надежду, георгиевская ленточка – это светлая память и гордость за наших дедов и прадедов. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной 

целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является 

создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность школьного музея. 

 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение 

часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность 

решения проблем. 

 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

 

Нормы этикета обучающихся МБОУ «СОШ № 117»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий. 

Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти 

к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 



3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – 

опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на 

вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время 

урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если 

хочешь что-то спросить, подними руку. 

10.Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11.На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

12.Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13.Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14.Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15.Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 

работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ № 117»  представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». Модули описаны 

последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе МБОУ «СОШ 

№ 117» . 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 



 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном». 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: общая военная подготовка; начальная 

военная подготовка 

 Социальная деятельность: курс «Путь к успеху». 

 Общеинтеллектуальная  деятельность: Курс «Россия – мои горизонты». 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 



устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 



 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Самоуправление» 



Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения.  Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 

 Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» - 

общероссийская общественногосударственная детско-молодёжная организация. 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 

261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств 

личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. 

Деятельность первичного отделения РДДМ школы направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости обучающихся. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, 

проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны 

понять свою роль в обществе. Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - 

программа «Орлята России» - уникальный проект, направленный на развитие 

социальной активности школьников младших классов в рамках патриотического 

воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не 

только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В 

содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, 

выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и 

все за одного». Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских 

акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, 

День народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, 

Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты 

детей.  

 Воспитание ЮИД осуществляется через направления:  



- Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей 

младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на 

улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, праздников, создания агитбригад, а также через 

создание и использование наглядной агитации безопасного поведения участников 

дорожного движения, участие во всех окружных профилактических мероприятиях, 

конкурсах и др. 

 - Информационная деятельность направлена на информирование участников 

образовательного процесса о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма и 

основах безопасного поведения на улицах и дорогах.  

- Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде 

основ безопасного поведения на улицах и дорогах для детей младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного движения в школе с использованием 

различных наглядных средств, а также организация среди школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

- Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и рейдах вместе со 

взрослыми в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил 

дорожного движения; информирование родителей о нарушении школьниками Правил 

дорожного движения; организацию практических игр на территории школы; работу с 

юными велосипедистами.  

 ВВПОД «Юнармия» включает в себя организацию мероприятий военно-

патриотической направленности, обеспечение участия в них юнармейцев; начальная 

военная подготовка; занятия военно-прикладными видами спорта, в том числе 

подготовка команд к военно-спортивной игре «Зарница»; военно-тактические игры.  

 Волонтерский отряд «Три Д»:  

- проведение социально- информационных мероприятий, направленных на пропаганду 

идей ЗОЖ среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков. 

- оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей.  

- содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей и подростков.  

- пропаганда здорового образа жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.). 

- проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги научно-

исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года. Формами 

отчетности научно-исследовательской работы учащихся также могут быть реферативные 

сообщения, доклады, статьи, компьютерные программы и  организация творческих 

встреч.  

- организация и проведение учебно-исследовательских практик и экскурсий.  

- оказание посильной помощи ветеранам; семьям,  находящимся в трудной жизненной 

ситуации т. д. 

 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 



 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 



 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 



 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 

др.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 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 др.); 

 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; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 



 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) 

в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 



Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку; 

 мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 деятельность школьного пресс-центра «117 элемент» 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МБОУ «СОШ № 117»  в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

 воспитатели  казачьих классов; 

 педагог-организатор; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников МБОУ «СОШ № 117» – 32 человека 

основных педагогических работников, из них 100 процентов имеют высшее педагогическое 

образование, 25  процентов – высшую квалификационную категорию,53 процента – первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог. Классное 

руководство в 1–11-х классах осуществляют 19 классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: 

работники КДН и ЗП, ПДН,  участковый, специалисты городского краеведческого музея, 

специалисты КЦСОН, инспектора ПДД, медицинские работники и работники сферы культуры. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 



Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 117» обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о дежурстве; 

 Положение о школьном методическом объединении; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о школьной форме; 

 Положение о ПМПК; 

 Положение о социально-психологической службе; 

 Положение об организации дополнительного образования; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

 Положение о школьном спортивном клубе «Олимп»; 

 Положение о школьном музее; 

 Положение о школьном театре. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне СОО нет обучающихся с ОВЗ. Дети с задержкой психического развития. Для 

данной категории обучающихся также созданы в МБОУ «СОШ № 117» созданы особые 

условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 



 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную  

деятельность в воспитательных целях. 

 

Принципы поощрения, которыми руководствуется  

МБОУ «СОШ № 117» 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы  Положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся в МБОУ «СОШ № 117» 



В МБОУ «СОШ № 117» система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале 

учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Юная Сорочанка»; 

 «Лидер 21 века»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Социальный педагог года». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения участников оцениваются по 

артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение учебного 

года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет 

педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают 

решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ «СОШ № 117» 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 

номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их 

успешности и достижений, которые определяются образовательными результатами 

отдельных обучающихся или классов. 

 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ «СОШ № 117» 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ «СОШ 

№ 117»  осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, их статус, 

акции, деятельность должны соответствовать укладу МБОУ «СОШ № 117», цели, задачам, 

традициям воспитания, быть согласованными с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 117» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, 

установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 



и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 



Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности службы медиации; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 117» будет перечень 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

2023/24 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы 

на 2024/25 учебный год. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 117 имени М. В. 

Стрельникова " города Сорочинска Оренбургской области (далее - учебный план) для 10-11 

классов, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 117 имени М. В. 

Стрельникова" города Сорочинска Оренбургской области, разработанной в соответствии с 



ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой 

среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 117 имени М. В. Стрельникова " города Сорочинска 

Оренбургской области начинается 01.09.2023 и заканчивается 25.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели без 

учета экзаменационного периода.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  10 

классе – 37 часов, в  11 классе – 37 часов. Учебный план определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

Учебные предметы выбраны для изучения обучающимися на профильном уровне и 

направлены  на реализацию запросов социума (обучающихся, родителей), сохранения линии 

преемственности основного общего, среднего  общего образования и подготовку обучающихся 

к сознательному выбору профессий социально – экономического профиля. 

Выбирая различное сочетание базовых и профильных учебных  предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, школа сформировала собственный учебный план  социально-

экономического профиля для обучающихся 10-11 классов.           

Социально – экономический профиль. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы».  

Учебный план профиля обучения содержит не менее 13 учебных предметов («Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности») и предусматривает изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области (Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, вероятность и статистика и Обществознание). 

При реализации социально-экономического профиля количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час планируется реализовывать за счет часов внеурочной 

деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 



В учебном плане социально-экономического профиля в предметной области «Математика 

и информатика» содержатся три учебных курса: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

При этом в 11 классе до 1 сентября 2025 г. может реализовываться учебный план 

соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых на обучение на уровень 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. В учебном плане 11 класса в 

предметной области «Математика и информатика» содержится один учебный предмет 

«Математика». 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 117 имени М. В. Стрельникова" города Сорочинска 

Оренбургской области  языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов иностранный язык осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Курс «Путь к успеху» – внеурочная форма организации образовательной деятельности 

обучающихся 11  класса в форме социально значимой деятельности определенной профильной 

направленности, нацеленная на решение задач их профильного и профессионального 

самоопределения посредством приобретения и осмысления социального опыта. В наличие есть 

партнерские отношения между школой и предприятиями, учреждениями, организациями 

города в экономической и социальной сфере.  

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за год осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана оцениваются по полугодиям. Промежуточная аттестация проходит 

на последнем месяце учебного года. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 117 имени М. В. 

Стрельникова" города Сорочинска Оренбургской области. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся.  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика: учебный курс  «Алгебра и начала 

математического анализа» (углубленный уровень) 

4 4 

Математика: учебный курс  «Геометрия» 

(углубленный уровень) 

3 3 

Математика: учебный курс  «Вероятность и 

статистика» (углубленный уровень) 

1 1 

Информатика 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание (углубленный уровень) 4 4 

География 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

"Интенсивная подготовка к ЕГЭ по русскому языку" 2 2 

"Теория и методика написания сочинений" 1 1 

"История: теория и практика" 1 1 

«Основы правовой культуры» 0 1 

"Информатика и ИКТ" 1 1 

Итого 5 6 

ИТОГО недельная нагрузка 37 37 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1258 1258 

 
 

1.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

 
Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Беседа «Разговоры о важном» 1 1 

Курс «Россия – мои горизонты» 1 1 

Учебные собрания по проблемам организации учебного процесса 1 1 

«Стритбол» 1 1 

Курс «Путь к успеху» - 1 

Зрительский марафон (олимпиады, выступления, проектная 
деятельность) 

1 1 

Начальная военная подготовка 1 - 
ИТОГО недельная нагрузка 6 6 

Итого за учебный год 204 204 

Итого за уровень образования  408 
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*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения самих обучающихся 

выбирают курсы внеурочной деятельности из перечня, предложенного организацией в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно сокращение 

количества часов внеурочной деятельности.  

 
 

1.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 12.08.2022 № 732. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.  Начало учебного года - 1 сентября 2023 года 

1.2.  Окончание учебного года: По истечении 34 учебных недель  (10 класс) (при условии 

выполнения учебных программ). 

По приказам  Министерства Просвещения РФ, Министерства образования Оренбургской 

области (11 класс) 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недели; 

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024 92 

 

11-й класс 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
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Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние 

каникулы 
28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние 

каникулы 
31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние 

каникулы 
25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние 

каникулы** 
01.07.2024 31.08.2024 62 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 15 апреля 2024 года по 20 мая 2024 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

 

Кла

сс 

Дата Предмет Форма проведения 

10 14.05 Русский язык Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

10 15.05 Литература Творческая работа 

10 08.05 Иностранный язык (английский  язык) Контрольная работа  

10 08.05 Иностранный язык (немецкий язык) Контрольная работа  

10 16.05 Математика: учебный курс  «Алгебра и 
начала математического анализа» 
(углубленный уровень) 

Контрольная работа  

10 07.05 Математика: учебный курс  
«Геометрия» (углубленный уровень) 

Контрольная работа  

10 13.05 Математика: учебный курс  
«Вероятность и статистика» 
(углубленный уровень) 

Контрольная работа  

10 17.05 Информатика Контрольная работа  

10 11.05 Физика Контрольная работа  

10 10.05 Химия Контрольная работа  

10 06.05 Биология Контрольная работа  

10 04.04 История Контрольная работа  

10 02.04 Обществознание (углубленный 
уровень) 

Контрольная работа  

10 24.04 География Контрольная работа 

10 26.04 Физическая культура Региональный 

обязательный зачет  

10 27.04 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольная работа  

10 19.04 Индивидуальный проект Защита проекта  

10 18.05 Курс по выбору "Интенсивная 
подготовка к ЕГЭ по русскому языку" 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 
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10 03.05 Курс по выбору "Теория и методика 
написания сочинений" 

Творческая работа 

10 17.05 Курс по выбору  "История: теория и 
практика" 

Контрольная работа  

10 17.05 Курс по выбору "Информатика и ИКТ" Контрольная работа  

11 15.05 Русский язык Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

11 26.04 Литература Творческая работа 

11 08.05 Родной русский язык  Контрольная работа  

11 13.05 Математика  Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

11 18.05 Иностранный язык (английский язык)  Контрольная работа  

11 18.05 Иностранный язык (немецкий язык) Контрольная работа  

11 11.05 Астрономия Контрольная работа  

11 30.04 История Контрольная работа  

11 17.05 Обществознание Тестирование в форме 

ЕГЭ 

11 07.05 Экономика Контрольная работа  

11 14.05 Право Контрольная работа  

11 24.04 Физическая культура Тестирование  

11 29.04 ОБЖ Контрольная работа  

11 23.04 География Контрольная работа  

11 19.04 Биология Контрольная работа  

11 10.05 Химия Контрольная работа  

11 02.05  Курс по выбору  «Интенсивная  

подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

11 03.05 Курс по выбору  «Информатика и 

ИКТ» 

Тестирование  

11 16.05 Курс по выбору «Методы решения 

физических задач»   

Контрольная работа  

11 04.05  Курс по выбору  «Методы решения 

задач по математике» 

Контрольная работа  

11 06.05 Курс по выбору «Теория и методика 

написания сочинений» 

Контрольная работа  

 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

5.2. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 
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Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:10 20 минут 

2-й 09:30–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:10 20 минут 

4-й 11:30–12:10 10 минут 

5-й 12:20–13:00 10 минут 

6-й 13:10–13:50 10 минут 

7-й 14:00–14:40 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14:10 – 

 

5.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 
 

Урочная 37 37 
 

Внеурочная 6 6 
 

 
 

 

1.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Дела Классы Ориентировочн
ое время 

проведения 

Ответственные 

Урочная деятельность  

Визуальные образы 
(предметно-эстетическая 
среда, наглядная агитация 
школьных стендов 
предметной направленности) 

10-11-е В течение года Учителя-
предметники 
Замдиректора по 

ВР 

Игровые формы учебной 
деятельности 

10-11-е В течение года Учителя-
предметники 
Замдиректора по 
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УВР 
Замдиректора по 

ВР 

Интерактивные формы 
учебной деятельности 

10-11-е  В течение года Учителя-
предметники 
Замдиректора по 

УВР 
Замдиректора по 

ВР 

Внутриклассное шефство 10-11-е В течение года  Учителя-
предметники 
Замдиректора по 

ВР 
Замдиректора по 

УВР 

Музейные уроки 10-11-е В течение года Учителя-
предметники 
Замдиректора по 

УВР 
Замдиректора по 

ВР 

Содержание уроков 10-11-е В течение года Учителя-
предметники 
Замдиректора по 

УВР 
Замдиректора по 

ВР 

Школьная научно-
практическая конференция 
«Первые шаги в науку» 

10-11-е Апрель Учителя-
предметники 
Замдиректора по 

УВР 
Замдиректора по 

ВР 
Руководители 

ШМО 

Сентябрь 

День знаний 
 

10-11-е 01.09 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом  

10-11-е 04.09 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

255 лет со дня 
рождения Франсуа Рене 
Шатобриана, французского 
писателя, политического 
деятеля (1768-1848) 
(информационная минутка на 
уроках литературы) 

10-11-е 04.09 Учителя 
предметники  
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

100 лет со дня 

рождения Эдуарда 

Аркадьевича Асадова, поэта 

10-11-е 07.09 Учителя 
предметники  
Педагог-

библиотекарь  
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(1923-2004) (информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

Замдиректора по 
ВР 

Международный день 
распространения грамотности 

10-11-е 08.09 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

195 лет со дня 
рождения Льва Николаевича 
Толстого, писателя, философа 
(1828-1910) (информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

10-11-е 09.09 Учителя 
предметники  
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

Международный день 
памяти жертв фашизма (10.09) 

10-11-е 11.09 Учителя 
предметники  
Замдиректора по 

ВР 

Международный день 
охраны озонового слоя 
(информационная минутка на 
уроках биологии) (16.09) 

10-11-е 15.09 Учителя 
предметники  
Замдиректора по 

ВР 

135 лет со дня 
рождения Всеволода 
Николаевича 
Иванова, русского писателя, 
философа, историка, 
культуролога (1888-1971) 
(информационная минутка на 
уроках литературы) 

10-11-е 19.09 Учителя 
предметники  
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

Правила кабинета 10-11-е В течение 
месяца 

Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

Октябрь 

Международный день 
музыки (информационная 
минутка на уроках музыки, 
литературы) 

10-11-е 02.10 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

Международный день 
пожилых людей (1.10) 

10-11-е 29.09 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

День защиты животных 10-11-е 04.10 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

День учителя  10-11-е 05.10 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

Декада, посвященная «Дню 
Отца» 

10-11-е 07.10-15.10 Классные 
руководители  
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Замдиректора по 
ВР 

200 лет со дня 
рождения Ивана Сергеевича 
Аксакова, русского писателя 
(1823-1886) (информационная 
минутка на уроках 
литературы) (08.10) 

10-11-е 06.10 Учителя 
предметники 
Замдиректора по 

ВР 

Международный день 
распространения грамотности 
(информационная минутка на 
уроке русского языка) 

10-11-е 08.09 Учителя русского 
языка и литературы 
Замдиректора по 

ВР 

Международный день 
памяти жертв фашизма 

10-11-е 10.09 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

165 лет со дня 
рождения Александра 
Алексеевича 
Плещеева, русского писателя 
и театрального критика (1858-
1944) (информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

10-11-е 19.10 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

Международный день 
школьных библиотек. 
Библиотечные уроки 

10-11-е 25.10 Классные 
руководители 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

180 лет со дня 
рождения Глеба Ивановича 
Успенского, писателя (1843-
1902) (информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

 

10-11-е 25.10 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

Ноябрь 

День народного единства 
(4.11) 
411 лет со 

дня освобождения 
Москвы силами народного 
ополчения под руководством 
К. Минина и Д. Пожарского от 
польских интервентов (1612 
г.) 

10-11-е 03.11 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

День согласия и примирения 

 

10-11-е 07.11 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 

10-11-е 08.11 Классные 
руководители  
Замдиректора по 

ВР 
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России 

205 лет со дня 
рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева, писателя (1818-
1883) (информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

 

10-11-е 09.11 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

115 лет со дня 
рождения Николая 
Николаевича Носова, детского 
писателя (1908-1976) 
(информационная минутка на 
уроках литературы) 

10-11-е 23.11 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

Семейные мастер-классы 
«Мамины руки не знают 
скуки» на уроках технологии 
ко Дню матери в России 

10-11-е 27.11 Классные 
руководители  
Зам. директора по 

ВР 

30 лет со дня 
утверждения Государственног
о Герба РФ (1993) 
(информационная минутка на 
уроках литературы) 

10-11-е 30.11 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

Декабрь 

День неизвестного солдата 
(3.12) 

10-11-е 01.12 Классные 
руководители  
Зам. директора по 

ВР 

125 лет со дня 
рождения Елены Яковлевны 
Данько, русской детской 
писательницы (1898-1942) 
(информационная минутка на 
уроках литературы) 

10-11-е 02.12 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

220 лет со дня 
рождения Федора Ивановича 
Тютчева, поэта (1803-1873) 
(информационная минутка на 
уроках литературы) 

 

10-11-е 05.12 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

День Героев Отечества 
(9.12) 

10-11-е 08.12 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

80 лет со дня 
утверждения Всеобщей 
Декларации прав 
человека ООН (1948) (10.12) 

10-11-е 11.12 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 
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День Конституции РФ 
(информационная минутка на 
уроках литературы, биологии) 

10-11-е 12.12 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

Январь 

120 лет со дня 
рождения Аркадия Петровича 
Гайдара, писателя (1904-1941) 

10-11-е 22.01 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

День российского 
студенчества 

10-11-е 25.01 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

День памяти жертв 
Холокоста 

10-11-е 27.01 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

Февраль 

День разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(информационная минутка на 
уроках истории) 

10-11-е 02.02 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

День российской науки 10-11-е 08.02 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

День памяти А. С. Пушкина 
(10.02) 

10-11-е 09.02 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

255 лет со дня 
рождения Ивана Андреевича 
Крылова, русского писателя, 
баснописца (1769-1844) 

10-11-е 13.02 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

Интерактивные уроки 10-11-е 21.02 Учителя 
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родного русского языка 
к Международному дню родно
го языка 

предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

День защитника Отечества 
(поздравление мальчиков) 

10-11-е 22.02 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

Март 

Международный женский 
день  

10-11-е 07.03 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

90 лет со дня 
рождения Юрия Алексеевича 
Гагарина, лётчика-космонавта 
СССР (1934-1968) 

10-11-е 09.03 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

День воссоединения Крыма 
с Россией 

10-11-е 18.03 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

Всемирный день театра 10-11-е 27.03 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

Апрель 

215 лет со дня 
рождения Николая 
Васильевича Гоголя, русского 
писателя (1809-1852) 

10-11-е 01.04 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

День космонавтики 10-11-е 12.04 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 
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День памяти о геноциде 
советского народа нацистами 
и их пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны 

10-11-е 19.04 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

Май 

День Победы 10-11-е 01.05-09.05 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

100 лет со дня 
рождения Виктора Петровича 
Астафьева, русского писателя 
(1924-2001) 

10-11-е 02.05 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

День детских общественных 
организаций России (19.05) 

10-11-е 17.05 Классные 
руководители 
Советник 

директора по 
воспитанию 
Замдиректора по 

ВР 

День славянской 
письменности и культуры 
(информационная минутка на 
уроках русского языка) 

10-11-е 24.05 Учителя 
предметники 
Педагог-

библиотекарь  
Замдиректора по 

ВР 

Внеурочная деятельность 

Интеллектуальное направление 

"Интенсивная подготовка к 
ЕГЭ по русскому языку" 

10-11-е Согласно 
расписанию 

Учителя 
предметники 

"Теория и методика 
написания сочинений" 

10-11-е Согласно 
расписанию 

Учителя 
предметники 

"История: теория и 
практика" 

10-11-е Согласно 
расписанию 

Учителя 
предметники 

«Основы правовой 
культуры» 

11 Согласно 
расписанию 

Учителя 
предметники 

"Информатика и ИКТ" 10-11-е Согласно 
расписанию 

Учителя 
предметники 

Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном» 10–11-е Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители  

Общеинтеллектуальное 

«Россия – мои горизонты» 10–11-е Согласно Руководитель 
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расписанию 
занятий ВД 

кружка, секции 

Социальное 

Учебные собрания по 

проблемам организации 

учебного процесса 

10–11-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Руководитель 
кружка, секции 

Курс «Путь к успеху» 11-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Руководитель 
кружка, секции 

Спортивно-оздоровительное 

ОВП 10–11-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Руководитель 
кружка, секции 

Начальная военная 
подготовка 

10 Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Руководитель 
кружка, секции 

«Стритбол» 10–11-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Руководитель 
кружка, секции 

Классное руководство  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие 
«Разговоры о важном» 

10–11-е Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители  

Тематические классные 
часы 

10–11-е Еженедельно 
согласно планам 
работы классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Классные коллективные 
творческие дела  

10–11-е Согласно 
планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители  

Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых 
делах 

10–11-е Согласно плану 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Классные 
руководители  

Экскурсии 10–11-е Не менее одного 
раза в триместр 

Классные 
руководители 
Родительские 

комитеты  

Изучение динамики 
развития классного 
коллектива 

10–11-е В течение 
учебного года 

Классные 
руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися  

10–11-е По мере 
необходимости 

 Классные 
руководители  

Адаптация вновь 
прибывших обучающихся в 
классе 

10–11-е В течение года Классные 
руководители  
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Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение 
единых требований в 
воспитании, предупреждение 
и разрешение конфликтов) 

10–11-е Еженедельно  Классные 
руководители  
Учителя-

предметники 
Педагоги 

внеурочной 
деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с 
родительским активом класса 

10–11-е Один раз в 
полугодие 

 

Классные 
руководители  
Родительский актив 
Администрация 

школы (по 
требованию) 

Классные родительские 
собрания 

10–11-е Согласно 
планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители  
Администрация 

школы (по 
требованию) 
Управляющий 

совет школы 

Единая неделя родительских 
собраний 

 

10–11-е Сентябрь, 
декабрь, апрель 

Классные 
руководители 5–9-х 
классов 
Администрация 

школы (по 
требованию) 

Основные школьные дела 

 
 Подъем Флага РФ и 
исполнение Гимна РФ  

 

10–11-е  
Каждый 

понедельник  

Замдиректора по 
ВР 
Советник 

директора по 
воспитанию  

 
 Акция «Письма солдату», 
сбор помощи 
военнослужащим  

 

10–11-е  
В течение года  

Замдиректора по 
ВР 
Советник 

директора по 
воспитанию  
Классные 

руководители  

Сентябрь 

 
Общешкольная линейка, 
посвященная «Первому 
звонку – 2023 года»  

 

10–11-е  
01.09 

 
Замдиректора по 

ВР 

Классный час «Урок 
Знаний», «Урок мира» 

10–11-е  
01.09 

 
Классные 

руководители  

 
 Акция, посвященная 
окончанию 2 мировой 

10–11-е  
03.09 

 
Классные 

руководители  
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войны «Голубь мира»  
 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

10–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по 
ВР 
Учителя ОБЖ 
Классные 

руководители  
РДДМ «Движение 

Первых» 
Советник по 

воспитанию 

Октябрь 

День учителя 
Международный день 

учителя 

10–11-е 05.10 Замдиректора по 
ВР 
Классные 

руководители  
Школьный комитет 
РДДМ «Движение 

Первых» 
Советник по 

воспитанию 

Посвящение в 
первоклассники 

10–11-е Октябрь  Замдиректора по 
ВР 
Замдиректора по 

УВР  
Классные 

руководители 1-х, 5-х 
классов 
Совет родителей 
РДДМ «Движение 

Первых» 
Советник по 

воспитанию 

Декабрь  

Зимняя благотворительная 
ярмарка, посвященная 
Международному дню 
инвалидов (03.12) 

10–11-е 03.12 Замдиректора по 
ВР 
Замдиректора по 

УВР  
Классные 

руководители  
Совет родителей 
РДДМ «Движение 

Первых» 
Советник по 

воспитанию 

«Удивительные елки» 
новогодние утренники 

10–11-е Декабрь Замдиректора по 
ВР 
Замдиректора по 

УВР  
Классные 

руководители  
РДДМ «Движение 

Первых» 
Советник по 

воспитанию 

Февраль 
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День открытых дверей 10–11-е Февраль  Администрация  
Классные 

руководители  
Совет родителей 
РДДМ «Движение 

Первых» 
Советник по 

воспитанию 

Месячник военно-
патриотической работы (по 
отдельному плану): 

 

10–11-е В течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР Классные 
руководители 
Учитель музыки  
Учитель ОБЖ 

Рыцарский 
турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества 

10–11-е 22.02 Замдиректора по 
ВР 
Классные 

руководители  
Советник по 

воспитанию 

Март 

Большой концерт  
К Международному 

женскому дню 

10–11-е 07.03 Замдиректора по 
ВР 
Классные 

руководители 5-9-х 
классов 
Советник по 

воспитанию 

Май 

Выезд к ветеранам  10–11-е До 9 мая Замдиректора по 
ВР 
Ученический совет 
«Добровольцы и 

волонтеры» 

Выпускной праздник  10–11-е Май  Замдиректора по 
ВР 
Замдиректора по 

УВР  
Классные 

руководители 5–9-х 
классов 
Советник по 

воспитанию 

Внешкольные мероприятия 

В течение года 

Походы в музеи, кинотеатр 
 
 

10–11-е В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии по предметам 10–11-е В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии по 
патриотической тематике, 
профориентации, экспедиции 

10–11-е В течение года  Классные 
руководители 

Реализация проекта 10–11-е В течение года  Классные 
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«Пушкинская карта» руководители 

Самоуправление 

Ученический совет 10–11-е Один раз в 
месяц 

Зам.директора по 
ВР 

Школьная служба 
«Медиации» 

10–11-е По мере 
обращения  

Зам.директора по 
ВР 
Психолог 

Школьное 
коммуникационное 
агентство (пресс-центр, 
школьное радио, видеостудия, 
дизайн-бюро, техподдержка) 

10–11-е По мере 
необходимости  

Замдиректора по 
ВР 
Ответственный за 

сайт 
Видеооператор 
Фотограф 
Ответственные за 

техническое 
сопровождение 
мероприятий 

Оформление 
информационного стенда 
«Школьное самоуправление» 

10–11-е По мере 
обновления 
информации 

Зам.директора по 
ВР 

 

Индивидуальные 
социальные проекты 

10–11-е В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, 
организации, анализе 
школьных ключевых дел и 
иных мероприятий 

10–11-е В соответствии с 
планом 
мероприятий 

Школьный комитет 

На индивидуальном уровне: 
самоорганизация, вовлечение 
школьников в планирование, 
организацию и проведение 
общешкольных и классных 
мероприятий 

10–11-е  В течение года Классные 
руководители, 
Советник 

директора по 
воспитанию 

Сентябрь 

Экологический проект 
«Сдай макулатуру – спаси 
дерево!» 

10–11-е Сентябрь, 
январь, май 

Школьный комитет 
«Добровольцы и 

волонтеры» 
Школьное 

коммуникационное 
агентство 

 Совет капитанов 
«Движение 

Первых» 
ЮНЕСКО.org 

Выборы в органы классного 
детско-взрослого 
самоуправления 

10–11-е 02.09–17.09 Классные 
руководители 

Совет дела «День учителя» 
(05.10) 

10–11-е 14.09–17.09 Ученический совет 
  

Выборы в школьный 
комитет 

10–11-е 21.09–30.09 Замдиректора по 
ВР 

Октябрь 
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День самоуправления (в 
рамках Дня учителя) 

10–11-е 05.10 Ученический совет 
  

Благотворительная акция 
«Теплый ноябрь» 

10–11-е 26.10–30.10 Ученический совет 
 Классные 

руководители 

Ноябрь 

Совет дела «Новый год» 10–11-е 23.11–27.11 Ученический совет 
 

Январь  

Совет дела «День 
защитника Отечества» 

10–11-е 28.01–01.02 Ученический совет 

Февраль 

Совет дела 
«Международный женский 
день» 

10–11-е 04.02–08.02 Ученический совет 

Совет дела «Неделя детской 
книги» 

10–11-е 24.02–26.02 Ученический совет 

Март 

Совет дела «День смеха» 10–11-е 15.03–19.03 Ученический совет 

Детские общественные объединения 

В течение года 

Дни единых действий РДДМ  
 

10–11-е По отдельному 
плану  

Советник по 
воспитанию 

Экскурсии в школьном 
музее  

10–11-е По записи  Руководитель 
кружка 

Заседания Ученического 
Совета 

10–11-е  Зам. директора по 
ВР 
Советник по 

воспитанию 

Заседания детского 
общественного объединения 
«Движение Первых» 

10–11-е Один раз в две 
недели 

Советник по 
воспитанию 

Выездные просветительские 
мероприятия 

10–11-е По 
договоренности с 
партнерами 

Классные 
руководители  

Оформление 
информационного стенда  

10–11-е Смена 
экспозиции один 
раз в месяц 

Классные 
руководители  

Фото и видеоотчеты об 
акциях и поездках 

10–11-е По мере 
проведения 

Классные 
руководители  

Индивидуальные 
социальные проекты 

10–11-е По 
утвержденным 
заявкам 

Замдиректора по 
ВР 
Учителя  

Сентябрь 

Заседания Ученического 
Совета 

10–11-е 06.09 Зам. директора по 
ВР 
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Советник по 
воспитанию 

Участие во Всероссийском 
конкурсе социально значимых 
проектов учащихся «Изменим 
мир к лучшему!» 

10–11-е Октябрь–ноябрь Замдиректора по 
ВР 
«Добровольцы и 

волонтеры» 

Ноябрь 

Благотворительная акция 
«Теплый ноябрь», 
посвященная 
Международному дню 
толерантности (16.11) 

10–11-е 10.11–18.11 Классные 
руководители  
Ученический Совет 

Декабрь 

«Удивительные елки» 
новогодние утренники 

10–11-е 19-28.01 Замдиректора по 
ВР 
Классные 

руководители  
Советник по 

воспитанию 

Январь 

Конференция «История 
символов Государства 
Российского» 
(межпредметный проект: 
история, обществознание, 
литература, русский язык, 
право)  

10–11-е 25.01–29.01 Руководители 
ШМО 

 

Февраль 

Научный квест ко Дню 
российской науки (08.02) 

10–11-е 10.02 Руководитель 
ШМО 

 

Мастер-класс «Популярная 
наука» в рамках дня открытых 
дверей 

10–11-е Февраль  Руководитель 
ШМО 

 

Масленица 10–11-е 28.02 Замдиректора по 
ВР 
Советник по 

воспитанию 

Март 

Благотворительная акция 
«Подари ребенку книгу» 

10–11-е 18.03–24.03 Пеагог-
библиотекарь 

VIII  школьная научно-
практическая конференция 

10–11-е 17.03–19.03 Замдиректора по 
УВР ООО и СОО 
Руководитель 

проектной деятельнос
ти 

 

Апрель 

Праздник науки 10–11-е 12.04 Руководитель 
ШМО «Естественные 
науки» 
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Школьное научное 
общество 

Волонтеры-организаторы на 
общешкольных мероприятиях 

 Концерт, посвященный 
Дню Победы 

10–11-е 28.04 Замдиректора по 
ВР 

Май 

Акция «Подарки для 
ветеранов» 

10–11-е До 09.05 Замдиректора по 
ВР 
Классные 

руководители  

Профориентация 

В течение года 

Циклы 
профориентационных часов 
общения «Путь к успеху» 

11 По отдельному 
плану 

Замдиректора по 
ВР 
Психолог 

Курс «Россия – мои 
горизонты» 

10–11-е Каждый четверг Классные 
руководители  

Индивидуальные 
консультации для учащихся и 
родителей с психологом 

10–11-е По 
индивидуальной 
договоренности 

Психолог 

Профориентационные 
экскурсии  

10–11-е В течение года Замдиректора по 
ВР 
Психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на 
букву…» 

10–11-е Октябрь Замдиректора по 
ВР 
Психолог 

Онлайн-тестирование 10–11-е Октябрь Психолог 

Ноябрь 

Встречи с 
предпринимателями  

10–11-е 23.11 Замдиректора по 
ВР 
Психолог 

Декабрь 

Беседа из цикла «Жизнь 
замечательных людей» «Как 
стать гениальным 
кинорежиссером» 

10–11-е 25.12 Классные 
руководители 
Замдиректора по 

ВР 

Январь 

Клуб интересных встреч 
«Новые тенденции в мире 
профессий» 

10–11-е Январь Замдиректора по 
ВР 
Психолог 
Совет родителей 

Март 

Клуб интересных встреч 
«Профессии родителей» 

10–11-е Март Замдиректора по 
ВР 
Психолог 
Совет родителей 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

В течение года 

Заседания родительских 
комитетов 

10–11-е В течение года Председатели 
родительских 
комитетов 

Общешкольный совет 
родителей 

10–11-е Один раз в 
полугодие 

Директор 

Индивидуальная работа с 
семьями: в трудной 
жизненной ситуации,  
малообеспеченными и 

многодетными, «Группы 
риска» 

10–11-е В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Работа с родителями по 
организации горячего питания  

10–11-е В течение года Классные 
руководители 

Единая неделя родительских 
собраний 
«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 
«Права ребенка. 

Обязанности родителей» 
«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 
профилактики 
правонарушений и 
безнадзорности» 

10–11-е Один раз в 
триместр по 
графику 
Сентябрь 
Декабрь  
Апрель  

Зам. директора 
Классные 

руководители 

Консультации с психологом 10–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 
администрацией 

10–11-е По запросу Администрация 

Раздел «Информация для 
родителей» на сайте школы, 
информация для родителей 
по социальным вопросам, 
безопасности, 
психологического 
благополучия, профилактики 
вредных привычек и  
правонарушений и т.д.  

10–11-е В течение года Администрация 

Сентябрь 

Единая неделя родительских 
собраний 

 

10–11-е Сентябрь Администрация 
Классные 

руководители 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню 
матери  

10–11-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила 
безопасности в интернете» 

10–11-е Ноябрь Замдиректора по 
ВР 
Учитель 

информатики 
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«Как помочь ребенку в 
выборе профессии» 

10–11-е Ноябрь Замдиректора по 
ВР 
Психолог 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому 
году 

10–11-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Январь 

Беседа со специалистом по 
профилактике 
наркозависимости 

10–11-е Январь Замдиректора по 
ВР 

Февраль 

День открытых дверей 10–11-е Февраль  Замдиректора по 
УВР 
Замдиректора по 

ВР 

Мастер-классы ко Дню 
защитника Отечества 

10–11-е До 19.02 Учитель ИЗО 

«Готовимся к ОГЭ» 10–11-е Февраль  Замдиректора по 
ВР 
Психолог 

Март 

Мастер-классы к 
Международному женскому 
дню 

10–11-е До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 
стрессоустойчивости» 

10–11-е Март Замдиректора по 
ВР 
Психолог 

Профилактика и безопасность 

В течение года 

«Уроки доброты», классные 
часы 

10–11-е Сентябрь–май  Замдиректора по 
ВР 
Классные 

руководители 

Беседы для формирования у 
обучающихся культуры 
общения 

10–11-е Сентябрь–май Классные 
руководители 
Советник по 

воспитанию 

Реализация программ 
дополнительного образования 
и курсов  внеурочной 
деятельности 

10–11-е Сентябрь–май  Зам. директора по 
ВР 
Руководители 

дополнительного 
образования 

Правила дорожного 
движения 

10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 
ВР 
Организатор ОБЖ 
Классные 

руководители 

Консультации, тренинги, 
диагностики 

10–11-е Сентябрь–май Классные 
руководители 
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Педагог-психолог  

Социально-психологические 
мониторинги 

10–11-е Сентябрь–май Классные 
руководители 
Педагог-психолог 

Психодиагностическое 
обследование ребенка 

10–11-е Сентябрь–май Классные 
руководители 
Педагог-психолог 

Участие в месячниках, 
акциях:  

- «Помоги ребенку»,  
- «Подросток»,  
- «Единый День 

профилактики», 
-  «Безопасность детства»,  
- «Единый день правовой 

помощи детям»,  
- День отказа от курения,  
- Международный день 

борьбы с наркотиками 
- Мероприятия в рамках Дня 

защиты детей; 

- Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети «Интернет»; 

- Декада профилактики 

правонарушений; 

 - Месячник правовых 
знаний 

10–11-е Сентябрь–май 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март-апрель 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Советник по 

воспитанию 

Организатор ОБЖ 

Организация работы Совета 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 

10–11-е 1 раз в месяц Директор  

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Советник по 

воспитанию 

 

Организация школьной 
службы медиации 

10–11-е По 
необходимости  

Директор  

Зам. директора по 

УВР 



114 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Советник по 

воспитанию 

 

Профилактика безопасного 
поведения на каникулах. 
Инструктажи по ПДД, ППБ, 
поведение на ж/д транспорте, 
на водоемах в летний период 
и т.п.  

 

10–11-е Май Организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Социальное партнерство 

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  
 

10–11-е В течение года Классные 
руководители 

Участие представителей 
организаций-партнеров в 
проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий 
соответствующей 
тематической 
направленности.  
 

10–11-е В течение года Классные 
руководители 

Дни открытых дверей 10–11-е Сентябрь 
Январь 
Май 

Системы 
дополнительного 
образования и 
культуры 

Социальные проекты 
благотворительной, 
экологической, 

10–11-е  По 
согласованию 

НОУ 
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патриотической, трудовой 
направленностей 

Экскурсии, внеурочные 
занятия, акции 

10–11-е  По 
согласованию 

Системы 
дополнительного 
образования и 
культуры, кураторы 

Организация предметно-эстетической среды 

В течении года 

Школьный музей 10–11-е Сентябрь–май – 
экскурсии 

Замдиректора по 
ВР 
Руководитель музея 

Выставка рисунков, 
фотографий, творческих 
работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 
ВР 
Советник по 

воспитанию 

Государственные символы 
России 

10–11-е Сентябрь–май 
(понедельник, 
суббота) 

Замдиректора по 
ВР 

Правила дорожного 
движения 

10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 
ВР 

Оформление кабинетов к 
Новому году  

10–11-е декабрь Классные 
руководители  

Курсы внеурочной 
деятельности 

10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 
УВР 
Руководители 

кружков и секций 

Школьные медиа 

В течение года 

Олимпиада школьников  10–11-е По графику 
проведения 

Замдиректора по 
ВР 
Классные 

руководители 

Мультимедийное 
сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров, 
дискотек 

10–11-е По графику 
проведения 

Замдиректора по 
ВР 
Классные 

руководители 

Участие в создании и 
наполнении информации для 
школьного сайта, страниц 
школы в социальных сетях. 

10–11-е В течение года 
 

Классные 
руководители 

Пополнение информации на 
школьной странице в ВК 

10–11-е В течение года 
еженедельно 

Классные 
руководители 

Работа школьного пресс-
центра «117 элемент» 

10–11-е В течение года 
еженедельно 

Руководитель 
центра 
Классные 

руководители 
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1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
 

Требования к условиям реализации программы среднего общего образования включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 

Характеристика условий реализации общесистемных требований 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы среднего 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы среднего общего образования в 

образовательной организации для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

 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 
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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, 

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 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 программы среднего общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации.  

Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от 

электронной информационной системы «Электронный журнал» edu.ord.ru, также имеется 

свободный доступ к официальному сайту образовательной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся (ссылка на 

официальный ресурс получения результатов); 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся средств 

обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 
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образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, 

умений, навыков и достижений обучающихся. 

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Характеристика условий реализации требований к материально-техническому, 

учебно-методическому обеспечению 
 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего 

образования 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы среднего общего образования в соответствии с учебным планом.  

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее двухэтажное здание с огражденной 

территорией, находящееся по адресу: 461902, г. Сорочинск, ул. Железнодорожная, д. 6. 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования 

должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы среднего 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 

питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 

проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования. 

Созданы специально оборудованные кабинеты, интегрирующие средства обучения и 

воспитания по нескольким учебным предметам: биология + химия. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения. 

Условия информационного обеспечения реализации программы среднего общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда 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; 

 дистанционное взаимодействие организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников Организации в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ: в штатном расписании организации 

выделена отдельная ставка на системного администратора.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного 

общего образования включает в себя оснащение читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта организации, 

внутренней (локальной) сети, внешней сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или) учебного 
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пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы 

основного общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам 

(курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана, так и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Библиотека организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы основного общего образования. 

 
 

Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, 

кадровым и финансовым условиям 
 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего 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 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы среднего общего образования осуществляется квалифицированным специалистом 

– педагогом-психологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—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; 
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—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 (при выявлении); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных, 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, 

сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год.  

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

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 обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 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. 

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 аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется в соответствии с региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об 

образовании (профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной 

категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и сведений повышения 

квалификации*. Список сотрудников является приложением к ООП, актуализируется при 

изменениях в личном составе.  

*Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. Такая доля 

составляет 100%. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями образовательной организации, городских 

методических объединений. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая 

тема педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога 

(профессионального развития).  

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 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) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, 

казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной 

услуги по реализации программ основного общего образования осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание услуг 

основного общего образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг муниципальным 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников составляют уровень, соответствующий средней заработной 

плате Республики Татарстан. 

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 РТ, количеством обучающихся, и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

педагогического совета, профсоюзной организации.  
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