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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

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

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов 

 

Целевой раздел ООП СОО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

- федеральную рабочую программу воспитания. 

 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения 

программы среднего общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы среднего общего образования. 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, являющимся основой 

мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие своё уникальное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России 

 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы среднего 

общего образования и включает: 

- учебный план СОО; 

- план внеурочной деятельности СОО; 

- календарный учебный график СОО; 

- календарный план воспитательной работы СОО. 

 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МБОУ «Любино-

Малоросская СОШ». 

https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/


5 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Любино-Малоросская средняя 

общеобразовательная школа» (далее–МБОУ «Любино-Малоросская СОШ») действует в 

соответствии с Уставом МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» (утверждён 17.08.2016 

Постановление № 498), на основании Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам (серия 55Л01 № 0000248, регистрационный № 35-п, 

выданной Министерством образования Омской области 9.03.2014 г. и  Свидетельства о 

государственной регистрации (Серия 55А01 №0000639, регистрационный № 26-п выданное 

Министерством образования Омской области 05.03.2015 г). Учредитель образовательного 

учреждения: Администрация Любинского района в лице Управления образования Администрации 

Любинского МР. 

Юридический адрес: 646178, Омская область, Любинский район, село Любино-Малороссы, 

улица Школьная 1а 

Официальный сайт МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» https://sh-lyubinomalorosskaya-

r52.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учёте установленного ФГОС СОО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений: 60/40. 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Любино-Малоросская 

средняя общеобразовательная школа» Любинского муниципального района Омской области  

(далее - МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» или  Школа) составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 

2012 (в ред 2019г.); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г. № 413 (в ред 2017г.); 

3. Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022г. № 732 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.08.2012г № 413 (зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022г., регистрационный № 

70034); 

4. Федеральная образовательная программа среднего общего образования (Утверждена 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 под № 371); 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г N 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

6. Постановление «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

7. Постановление «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" от 28 января 2021 года N 2; 

8. Устав МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». 

https://sh-lyubinomalorosskaya-r52.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh-lyubinomalorosskaya-r52.gosweb.gosuslugi.ru/
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia-utverzhdena-prikazom-minprosveshcheniia-rossii-ot-18-05-2023-pod-371
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia-utverzhdena-prikazom-minprosveshcheniia-rossii-ot-18-05-2023-pod-371
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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ООП СОО МБОУ «Любино-Малоросская СОШ»  разработана с учѐтом социокультурных 

потребностей личности в условиях региона,  района, своего села, особенностей и традиций 

школы, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных 

и творческих возможностей личности школьника  через занятия в клубах, секциях, детских 

общественных организациях, сообществах. ООП СОО реализуется через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, дополнитенльного образования в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

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, отраженных 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 ООП 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 

https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
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здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

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  МБОУ «Любино-

Малоросская СОШ» 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 учётом 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 учёта 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, учёта 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. 

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 
детей 15–18 лет, связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений  
0. мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 
руководствоваться ими в деятельности;  
– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными;  
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
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– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 
себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

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

людей.  
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает определение своего места во 

взрослом мире. 

 

 Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответствует 

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). 

 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объём 

аудиторной работы обучающихся за два учебных года составляет не менее 2170 часов и более 

2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ 

«Любино-Малоросская СОШ». 

 

1.1.2. Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Программа среднего общего образования разработана  в соответствии со ФГОС среднего 

общего образования и с учетом ФОП СОО, которая является учебно-методической документацией 

при разработке ООП СОО и содержит документы, развивающие и детализирующие положения и 

требования, определенные во ФГОС СОО.  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (Далее - ООП СОО) 

предназначена для определения перспективных направлений деятельности школы в связи с 

имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе охарактеризованы главные направления деятельности МБОУ «Любино-

Малоросская СОШ»: организация общеобразовательного процесса и управление школой на основе 

https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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инновационных технологий, в соответствии с направлениями нацпроекта «Образование», 

приоритетными  федеральными и региональными образовательными проектами и 

программами, целью которых является обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Выпускники  школы   ориентированы   на   поступление   в   учебные   заведения 

профессионального образования города Омска и Омской области. 

 

Адресность программы. 

Программа адресована: 

Учащимся и их родителям (лицам, их замещающих) 

 Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 Для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителям и обучающимися и возможностей для 

взаимодействия; 

Педагогам 

 Для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

 для согласования мер взаимодействия по повышению качества образовательного процесса, 

направленных на достижение личностных и метапредметных результатов школьного 

образования; 

 для определения мер взаимодействия с родителями учащихся, распределения 

ответственности за результаты образовательной деятельности. 

Администрации 

 Для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

 Для   регулирования  взаимоотношений субъектов  образовательного  

Процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

 Для определения ответственности за создание условий для успешной деятельности 

учителей и учащихся. 

Учредителю и Управлению образования 

 Для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 

 Для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

Родители обучающихся хотят, чтобы Школа: 

 Обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего 

образования; 

 Осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая 

 Тем самым наилучшие условия для развития и максимальной реализации обучающихся в 

настоящем и будущем; 

 Качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, и среднего 

профессионального образования; 
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 Интересный досуг детей; 

 

Создавала условия для: 

 Удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Обучающиеся хотят, чтобы в Школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные  условия  для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации и саморазвития; 

 была возможность получить качественное образование и начальные знания о 

профессиях; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 

В школе организована методическая работа. В течение нескольких лет 

педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал различные 

педагогические технологии в условиях реализации  ФГОС и внедрения профстандарта. 

Определена  тема школы «Повышения  профессиональных  компетенций  педагогов 

через создание эффективной   модели методического сопровождения». 

 
Определены перспективные направления методической работы: 

 обучение по новым образовательным стандартам; 

 непрерывное повышение профессиональных компетенций педагогов и администрации; 

 создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и талантов 

каждого учащегося и их педагогическую поддержку; 

 развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и 

педагогов. 

 

Основная образовательная программа  школы включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой  или в которых 

школа  принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Основными видами деятельности обучающихся в  рамках реализации ФГОС СОО являются: 

 Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
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Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой; 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

Вывод и доказательство формул. 

Анализ формул. 

Программирование. 

Решение текстовых количественных и качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Редактирование программ. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Анализ графиков, таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
Работа со схемами. 

Решение экспериментальных задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

Сборка электрических цепей. 

Измерение величин. 

Постановка опытов для демонстрации классу. 

Постановка фронтальных опытов. 

Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

Выполнение работ практикума. 

Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

Разработка новых вариантов опыта. 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

Проведение исследовательского эксперимента. 

Моделирование и конструирование. 

 

Приоритеты в образовательной  деятельности смещены сторону усвоения способов 

деятельности, обучение современным средствам информационного поиска, на освоение и 

овладение деятельностью. Проводится в личностно ориентированных формах, включающих 

возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр., индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

 

Проектно-исследовательская деятельность. Ориентирована на получение социально 

значимого продукта, проводимая в разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения. Во внеурочное время развитие навыков исследовательского поиска проходит в 
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рамках элективных курсов и курсов по выбору как предметной, так и специальной 

направленности; 

 

Социально-партнерская деятельность объединяет разных субъектов образовательной 

деятельности в целях формирования у обучающихся допрофессиональной компетентности и 

успешной социализации. С этой целью создаются новые структуры в в рамках дееятельности 

структурного подразденления - Центра образования  цифрового и гуиманитарного профилей 

«Точка роста» (информационно-методический центр, центр профориентации, пресс-центр), 

которые являются важными слагаемыми конкурентоспособности сферы образования и 

условиями ее развития в эпоху рынка, интеграции и глобализации. 

Школа  имеет право корректировать и вносить изменения в ООП СОО по необходимости. 

Программа реализуется на уровне среднего общего образования  с  1 сентября 2023 года. 

 

 

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» - это школа для всех. В образовательной организации 

обучаются дети с разными возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому 

технологии обучения подбираются таким образом, чтобы было пределен потенциал каждого 

ребенка, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне 

его ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в учреждении комфортно. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива. 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 

- жизнь ученических сообществ; 

 

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

- организационное обеспечение учебной деятельности; 

 

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы и 

подготовку обучающихся к представлению результатов за пределами школы; 

 - систему воспитательных мероприятий. 

 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется индивидуальными 

образовательными потребностями учащихся в соответствии с их индивидуальными 

образовательными планами. 4 часа внеурочной деятельности отводится на организацию 

регулярных курсов по запросу участников образовательных отношений, остальное время на 

систему воспитательных мероприятий, жизнь ученических сообществ. 

 

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ООП СОО 

Планируемые результаты ООП СОО  МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» обеспечивают связь 

между требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития УУД, воспитания и социализации, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися ООП СОО. 

     Планируемые результаты освоения  ООП СОО уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов  как с позиции организации их 
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достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО учитывается при 
оценке результатов деятельности педагогических работников школы. 

 
Планируемые результаты освоения ФОП 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 ФОП 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 ФОП СОО 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 ФОП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её 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. 

 

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

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 

 

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

гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

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

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

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

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

 

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

экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

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

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

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

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД) - регулятивныне, 
познавательные, коммуникативные.  
Группа метапредменых результатов определяет:  
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 освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (УУД), 
способность их использования в познавательной и социальной практике;  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

 

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; 
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     - 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 системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

 

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 системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  
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Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 

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. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

 

 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 

примёнению 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 примёнение знаний и 
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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. 

Предметные результаты обеспечивают: 

Русский язык (базовый уровень) 

 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

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

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

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

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

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

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

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 

150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

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

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 
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5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты 

разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой 

принадлежности; сформированность представлений о формах существования национального 

русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

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

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-

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

интернет-коммуникации. 

Литература (базовый уровень): 

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; 



21 
 

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

"Реквием" А.А.Ахматовой; роман М.А.Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман 

М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение 

А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына 

"Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не 

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

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

В.Г.Распутина, А.А.Фадеева, В.М.Шукшина и 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 других); пьеса одного из 

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

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

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

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

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 свое отношение к ним в развернутых 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 учетом индивидуальных особенностей 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

изученным на уровне начального общего и 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, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

- "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

- взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

- художественный перевод; литературная критика; 
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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 (объем 

сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Иностранный язык (немецкий) – базовый уровень 

 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

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

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-

безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

 

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

ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

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

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

 

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

жанра и стиля объемом 600-800 слов, 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; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 
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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 электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый 

речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 

180 слов; 

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

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

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

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

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

материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными 

навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение 

личного характера; 

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

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

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

различных коммуникативных типов предложений; 

 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

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

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

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 

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

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

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

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

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, 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 ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

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

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 
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описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

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

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

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

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера 

с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные 

умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала математического 

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную 

при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная 

функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение 

строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; 

выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на 

движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с 
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помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы 

при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от 

точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение 

использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, 

вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень)  

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", 

"компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система 

управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 
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владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 

сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и 

исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

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

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

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); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

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

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 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); 
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11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

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

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств 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. 

 

По учебному предмету "История" (базовый уровень)  

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

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 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 XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их 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 XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

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

соответствия исторической действительности; 
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

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

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

 

В том числе по учебному курсу "История России": 

 

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

культура. Предпосылки революции. 

 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: 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. 

 

СССР в 1945-1991 годы. 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.  

 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

 

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

события, результаты. Власть и общество. 
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Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира 

в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в 

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

 

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 года и его влияние на мировую систему.  

 

По учебному предмету "География" (базовый уровень)  

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

ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая 

наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 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 (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить 

классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи 

между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия 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 наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах 

и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать 

и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 
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текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию 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 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников географической информации; 

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 разнообразных 

явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем 

социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 

проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень)  

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных 

институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, 

институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; 

о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 
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институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в Российской 

Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

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

социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской 

Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, 

факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы 

научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; 

проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и 

научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 

сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на 

уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих 

совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану 

(инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой 

деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень)  

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной 

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 

макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 



32 
 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение 

жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, 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, световое 

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, 

тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, 

электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, 

строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими 

астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию 

звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка 

цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения 

и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять 

полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о 

методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 
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проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень)  

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее 

роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, 

новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное 

состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь (" " и " -связь", 

кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, 

геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, 

обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, 

степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, современные представления о строении вещества на атомном, 

молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, 

термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о химическом 

равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении 

и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; общих научных принципах химического производства 

(на примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других предметов для более осознанного понимания и 
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объяснения сущности материального единства мира; использовать системные химические 

знания для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, 

относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использовать 

химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и 

структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; 

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; 

реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические вещества и 

химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, 

принадлежащих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, 

гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); 

применять знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез 

относительно закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования 

возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи ("

" и " -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от 

особенностей реализации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном и  

возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов Периодической 

системы Д.И.Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "p", "d-

электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, используемых в 

естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном исследовании 

веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе практической 

деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количества 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахождению 

химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений 

газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 
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11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических 

веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органических 

веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень)  

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 

биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера, К.Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с 

использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за 

существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к 

среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 
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7) сформированность умения 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 

здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; 

понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий 

для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты 

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень)  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень)  

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 
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цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знать порядок 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; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами 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) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на 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; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

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

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

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. 
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Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: "Русский язык", 

"Математика". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень ГИА по математике  (базовый или 

углубленный) в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов 

педагогические работники должны решить следующие задачи: 
- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и др.); 

формировать учебную деятельность обучающихся (организовывать постановку учебных целей, 

создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации обучающихся;  

- побуждать и поддерживать инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

обучающимся); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося (совместно с 

обучающимися решать учебно-познавательные и учебно- практические, творческие задачи и 

способствовать возникновению их собственных замыслов); 

- поддерживать инициативы обучающихся и помогать в их осуществлении; 

-  обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества обучающихся через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

- создавать пространство для социальных практик обучающихся и приобщать их к общественно 

значимым делам. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволит определять   

динамическую   картину   развития   выпускников,   поощрять   продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

 

Планируемые результаты изучения программ элективных курсов 

 
 Изучение элективных курсов должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
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 общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего 
образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 
систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

  
Предметные, личностные и метапредметные результаты изучения элективных курсов 

должны отражать:  
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  
 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  
 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
 Все группы планируемых результатов конкретизируются в рабочих программах 

элективных курсов в соответствии со спецификой содержания и деятельности 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

 

В соответствии со статусом ФГОС СОО, «независимо от формы получения основного общего 

образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС 

задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» и служит 

основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Любино-Малоросская 

СОШ» являются: 

     - оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

     -  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

     -  оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

     - входную диагностику, 

     -  текущую и тематическую оценку, 

     -  портфолио, 

     -  внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

     - промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

     -  государственная итоговая аттестация, 

     -  независимая оценка качества образования, 

     -  мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации и реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 

как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план  

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 
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Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

     - оценки предметных и метапредметных результатов; 

     - использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

     - использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

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

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

     - универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

     -  универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

     - универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга 1 раз в полугодие. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 
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ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Формами оценки метапредметных результатов являются: 

     - 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 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в полугодие и фиксируется в протоколах и листах оценки метапредметных 

результатов. 
 

П Р О Т О К О Л 

защиты индивидуальных проектов 

 

№ 

п\п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Тема проекта Руководитель Баллы Отметка за ИП 
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2-3 балла – высокий уровень сформированности УУД; 

    1 балл – средний уровень сформированности УУД; 

     0 баллов – низкий уровень сформированности УУД. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая  рассматривается как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 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 др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2. художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4. отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с Положением. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии  оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

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

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

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про- 

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 1. Критерий — 

признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 

исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии 

и уровне функционирования и развития: 

- самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

- использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Цели и задачи итогового индивидуального проекта: 
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Для учащихся: сформировать ключевые компетенции, под которыми в современной педагогике 

понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, 

ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. 

Для учителей: 

     -  внедрить новые педагогические технологии в образовательную деятельность 

образовательной организации для развития познавательных навыков учащихся, умений  

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развития их критического мышления, умения увидеть, сформулировать и решить 

проблему; 

     - усовершенствовать у школьников способность к сотрудничеству и коммуникации; 

     -  сформировать у школьника способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; 

     -  оценить у школьника способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к использованию 

информационнокоммуникационных технологий в целях обучения и развития; 

     -  определить уровень сформированности у школьника способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Требования к подготовке итогового индивидуального проекта: 

1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются 

самостоятельно руководителем проекта. 

2. Руководителем проекта может быть, как учительпредметник школы, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

3. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

4. Темы проектов утверждаются приказом руководителя школы. 

5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся совместно 

с руководителем проекта. 

Требования к этапам работы над проектом: 

1. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной 

познавательной деятельности: проблемная ситуация – проблема, заключенная в ней и 

осознанная человеком, – поиск способов решения проблемы –решение. 

2. Этапы работы над проектом: 

     -  поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта; 

     -  аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных пробелов, сбор и 

изучение информации, поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности, составление плана реализации 

проекта: пошаговое планирование работ, анализ ресурсов; 

     -  практический: выполнение запланированных технологических операций, текущий 

контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию; 

     - презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация проекта,  

изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в 

банк проектов, публикация); 

     - контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 

проекта: 

Алгоритм работы над проектом 

 

Содержание работы Деятельность учеников Деятельность учителя 

Этап 1. Подготовка 

Определить тему и цели 

проекта. 

Подобрать рабочую группу 

(если это групповой проект) 

Обсуждают тему проекта с 

учителем и получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию. 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся. 

Помогает в определении 

цели проекта. 
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Определяют цели проекта Наблюдает за работой 

учеников 

Этап 2. Планирование 

Определить источники 

необходимой информации. 

Определить способы сбора и 

анализа информации. 

Определить форму проекта. 

Установить критерии 

оценки 

результатов проекта. 

Распределить обязанности 

между членами рабочей 

группы 

Формируют задачи проекта. 

Вырабатывают план 

действий. 

Выбирают и обосновывают 

критерии успеха проектной 

деятельности 

Предлагает идеи, 

высказывает предложения. 

Наблюдает за работой 

учащихся 

Этап 3. Исследование 

Отобрать информацию 

(основные инструменты: 

интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты). 

Выявить и обсудить 

альтернативы, возникшие в 

ходе проекта. 

Выбрать оптимальный 

вариант хода проекта. 

Выполнить поэтапно задачи 

проекта 

Поэтапно выполняют задачи 

проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью учащихся 

Этап 4. Выводы 

Проанализировать 

информацию для проекта. 

Сформулировать выводы 

Работают над проектом, 

анализируя информацию. 

Оформляют проект 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью учеников 

Этап 5. Представление (защита) проекта и оценка его результатов 

Подготовить отчет о ходе 

выполнения проекта с 

объяснением полученных 

результатов (возможные 

формы отчета: устный 

отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией материалов, 

письменный отчет). 

Проанализировать 

выполнение проекта, 

достигнутые результаты 

(успехов и неудач) и 

причины этого 

Представляют проект, 

участвуют в его 

коллективном анализе и 

оценке 

 

 

Требования к оформлению итогового индивидуального проекта: 

1. Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом не более одной 

машинописной страницы с указанием для всех проектов: 

     - исходного замысла, цели и назначения проекта; 

     - краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
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     - списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

2. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 

     - инициативности и самостоятельности; 

     - ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

     - исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. 

4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется на школьной конференции. 

Требования к защите проектной работы 

Содержание защиты по проекту должно включать: 

     - обоснование актуальности темы, практической значимости проекта; 

     - изложение поставленных в нем целей и задач; 

     - описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

     - краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

     - продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это 

требуется). 

Выступление ограничивается во времени – 5–7 минут. 

Выступление оценивается на основе критериев: 

     - соблюдение структуры выступления; 

     - соблюдение регламента; 

     -  умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления; 

     - адекватность громкости и темпа; 

     - адекватность языка и стиля; 

     - уверенность и убедительность манеры изложения. 

Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям: 

     - соответствия содержания ответов вопросам; 

     - корректности при ответе на вопросы оппонентов; 

     - краткости и аргументированности; 

     - грамотности речи и стилистической выдержанности изложения. 

2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией  

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта: 

1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,  

презентации) по каждому из четырех критериев: 

     - способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 
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     - сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

     - сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях; 

     - сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной деятельности. 

3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

если: 

     - такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности  

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

     - сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

     - ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, тзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, если: 

     - такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

     - продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

     - даны ответы на вопросы. 

 

Содержательное описание критериев представлено в Таблице: 

Содержательное описание критериев оценивания индивидуального проекта 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2–3 балла) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа свидетельствует о 

способности с опорой на 

помощь руководителя 

ставить 

проблему и находить пути 

ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное 

владение логическими 

операциями, 

навыками критического 

мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые знания 
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и/или 

осваивать новые способы 

действий, 

достигать более глубокого 

понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

Присутствуют ошибки 

Продемонстрировано 

свободное 

владение предметом 

проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Некоторые этапы 

выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки 

оформления проектной 

работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст хорошо 

структурирован. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа вызывает интерес. 

Автор 

проекта свободно отвечает 

на 

вопросы 

 

Лист оценки уровня сформированности навыков проектной деятельности 

 

Критерий  Уровни сформированности 

навыков проектной деятельности в 

баллах 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение 

проблем 

1 2-3 

Знание предмета 1 2-3 

Регулятивные действия 1 2-3 

Коммуникация 1 2-3 

ИТОГО 4 8-12 
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Перевод оценки за проект в баллах: 

     - 0–5 балла – отметка «неудовлетворительно»; 

     -6–8 баллов – отметка «удовлетворительно»; 

     -9–10 баллов – отметка «хорошо»; 

     -  11–12 баллов – отметка «отлично». 

5. Может использоваться аналитический подход к описанию результатов проектной 

деятельности, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 5 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 9-10 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 11–12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

6. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта. 

7. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном 

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования – 

аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется следующим образом: 1) если 

в учебном плане на проект отводится 64 часа и больше за два 

года, то индивидуальный проект указывается в перечне учебных предметов; 2) если меньше 64 

часов – в перечне курсов и дисциплин в разделе «Дополнительные сведения». 

 

Оценка предметных результатов МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» представляет собой 

оценку достижения  обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС СОО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

     - использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

     - использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 
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При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

     -  оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности входе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

     - оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности входе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

     - оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры  

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МБОУ 

«Любино-Малоросская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «Любино-Малоросская 

СОШ» и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

     - 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 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

     -  график контрольных мероприятий. 

     Предметные результаты отражаются в листах продвижения по темам: 

 

Русский язык __ класс 

Лист продвижения по теме  «Предложение» - 20 часов 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Входная диагностика знаний учащихся является частью внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». 

Целью входной диагностики является определение степени устойчивости знаний учащихся за 

предыдущий учебный год. 

Задачами входной диагностики являются: 

- определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обучению; 

- выявление типичных пробелов в знаниях учащихся с целью организации работы по 

ликвидации этих пробелов; 

- выявление результативности работы учителя с классом. 

Входная диагностика организуется для учащихся 2–11-х классов и является составляющей 

внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества образования МБОУ 

«Любино-Малоросская СОШ», имеет диагностическую функцию и проводится во 2–4-

х классах на второй неделе, в 5–9-х и 10–11-х классах – на второй–третьей неделе учебных 

занятий по графику, утвержденному приказом директора Школы. 

Входная диагностика для учащихся проводится по всем предметам учебного плана, которые 

изучались в прошлом учебном году. По предметам учебного плана, изучаемым впервые, 

входная диагностика не проводится. 

Содержание входной диагностики определяется содержанием Федеральных образовательных 

государственных стандартов основного общего образования. 

 Задания входной диагностики дают возможность выявить степень усвоения учащимися 

базового уровня изучаемой учебной дисциплины. Содержание входной диагностики не должно 

дублировать содержание итоговой контрольной работы по предмету. 

Выбор формы входной диагностики утверждается школьными методическими объединениями: 

- контрольная работа; 

- тест; 

- письменный ответ на вопросы; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- творческая работа и т.д. 

Время, отводимое на проведение входной диагностики – не более 45-ти  минут. 

В каждом методическом объединении создается банк заданий входной диагностики с учетом 

требований, изложенных в данном положении, который представлен в разделе «Контрольно-

измерительные материалы» рабочих программ по курсам, предметам. 

Результаты входной диагностики оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся; уровня сформированности УУД, общеучебных 

навыков. 

Положительные отметки («3», «4» и «5») по итогам входной диагностики выставляются в 

классные журналы. Неудовлетворительные отметки («2») в журнал не выставляются. 

Выставление отметок учащимся, не справившимся с входной диагностикой, осуществляется 

после устранения ими пробелов в знаниях за предыдущий учебный год в течение первой 

четверти. 

По итогам проведенного анализа отмечаются учащиеся с устойчивыми, относительно 

устойчивыми и неустойчивыми знаниями. 

Критерии оценки устойчивости знаний: 

- совпадение отметки с итоговой контрольной работой/промежуточной аттестацией с отметкой 

по результатам входной диагностики – устойчивые знания/высокий уровень. Если оценка за 

входную диагностику выше, то следует рассматривать знания учащихся как устойчивые; 

- отметка ниже на 1 балл – относительно устойчивые знания/средний уровень; 

- отметка ниже на 2 балла – неустойчивые знания/низкий уровень; 

- Если обе отметки «2» – неустойчивые знания/низкий уровень. 

Работа учителей по выполнению плана и реализации мер по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, выявленных входной диагностикой, отслеживается в течение первой четверти 

текущего учебного года и заслушивается на заседаниях ШМО. Результаты проведенной работы 
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оформляются в виде аналитической справки «Итоговый результат входной диагностики знаний 

обучающихся» по уровню образования, в которой делается вывод о степени устойчивости 

знаний учащихся по изученному в предыдущем учебном году учебному материалу по 

предмету. 

 

Текущий контроль   

Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью 

внутренней системы оценки качества образования по направлению «качество образовательного 

процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный 

план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный учебный план. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой и направленная на выстраивание 

максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 

общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной 

программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится:  

       • поурочно, потемно;  

       • по учебным четвертям и полугодиям;  

       • в форме: диагностики (стартовой, тематической, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др.;  

 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:                                                                                     

     - поурочный и потемный контроль:  

• определяется педагогами МБОУ «Любино-Малороссая СОШ» самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий;  

• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

      По учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости в следующем порядке:  

• по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа;  

 по полугодиям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

• по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам учебного плана;  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

- в 1-х классах осуществляется: 

 • без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только качественную фиксацию; 



53 
 

- во 2–11-х классах осуществляется:  

• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, (модулям):  

«5» - отлично  

«4» - хорошо  

«3» - удовлетворительно  

«2» - неудовлетворительно  

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по схеме: 

 

% выполнения Уровень успешности Отметка 

90 – 100% высокий «5» 

70 – 89% повышенный «4» 

50 – 69% базовый «3» 

Менее 50% недопустимый «2» 

 

• безотметочно («зачтено», «осв») по ОРКСЭ, элективным курсам, дисциплинам (модулям), 

курсам по выбору участников образовательных отношений. 

 

За устный и письменный ответ отметка выставляется учителем и заносится в дневник 

обучающегося, в классный журнал, ЭОС «Дневник.Ру в соответствии с Порядком ведения 

школьного журнала.  

Для повышения образовательных результатов, сопровождения обучающихся «группы риска», 

улучшения показателей внешних мониторингов, оценивание обучающихся осуществляется в 

соответствии с системой оценивания в МБОУ «Любино-Малоросская СОШ»:  

- после изучения определенного рабочей программой количества часов раздела (темы), 

проводится оценка достижения обучающимися определенных результатов по данной теме в 

форме контрольных, проверочных, тестовых, самостоятельных работ и выставляется 

тематическая отметка за контроль по теме;  

- итоговые отметки за каждый зачетный период (четверть, полугодие) выставляются на 

основании среднего балла и средне-тематической отметки путем вычисления среднего 

арифметического с округлением до целого числа по правилу: 3,5; 3,6 = 3; 3,7 = 4 и т.д.  

- по завершении изучения учебного предмета, проводится итоговый контроль по всем 

предметам учебного плана. Отметка за итоговый контроль выставляется отдельной отметкой от 

четвертных и полугодовых отметок. Отметка за год выставляется на основании четвертных и 

итоговой работы во 2-9-х классах, полугодовых и итоговой работы в 10-11-х классах с 

округлением до целого числа по правилу математического округления. Отметка за год является 

результатом промежуточной аттестации обучающихся по предмету. 

Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за исключением 

лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, зачисленных в школу для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, а также обучающихся заочной формы обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий 

в формах: 

     - письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

     - устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 
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     - диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой); 

     - иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки  

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты  

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

     - оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

     - оценки уровня функциональной грамотности; 

     - оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой, определение степени освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

 в сроки, установленные календарным учебным графиком соответствующей 

образовательной программы;  

 по контрольно-измерительным материалам, разработанным учителями до 01.09. учебного 

года и являющимися приложением к рабочей программе по предмету, согласованным 

методическим советом школы и утвержденными приказом руководителя (итоговый 

контроль по предмету за учебный год). 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в 

формах, которые не предполагают выставления отметок, без балльного оценивания, при 

оценивании применяются: встроенное педагогическое наблюдение; условные шкалы; «листы 

индивидуальных достижений»; графики и таблицы для отслеживания динамики учебных 

достижений ребенка. 

Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам итоговой контрольной работы, 

выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Результатом  промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» 

является годовая отметка по предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом«Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Отметки текущей, промежуточной и итоговой аттестации фиксируются учителем в классном 

журнале. 

Итоговое собеседование в 9 классе как допуск к ГИА выпускников основного общего 

образования проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровня. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить  

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
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Характеристика готовится на основании: 

     - объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

     - портфолио выпускника; 

     - экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования; 

     - В характеристике выпускника: 

     - отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

     - даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

     - оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

     - оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

     - оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Внутришкольный мониторинг в Школе осуществляется: 

– в соответствии с годовым планом работы /планом ВШК; 

– на основании обращений участников образовательных отношений. 

Внутришкольный мониторинг осуществляют: 

– в плановом режиме субъект (контролирующий), определенный в плане ВШК; 

– при оперативном контроле – лицо/группа лиц, назначаемое(ая) руководителем; 

Результаты внутришкольного мониторинга оформляют в виде итогового документа: справки, 

аналитического отчета. 

По итогам внутришкольного мониторинга организуется обсуждение итоговых материалов с 

целью принятия решений: 

– о проведении повторного контроля с привлечением специалистов-экспертов; 

– поощрении работников; 

– привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

– иных решениях в пределах компетенции школы. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется с использованием информации ВСОКО и 

регламентируется Положением о ВСОКО, а также графиком мероприятий ВСОКО в МБОУ 

«Любино-Малоросская СОШ». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования и разрабатываются в соответствии с ФОП и на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программы среднего общего образования. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах основного общего образования. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

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

деятельности), учебных модулей имеют следующую структуру: 

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

учебного модуля; 

     2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

     3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

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

деятельности). 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

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

     Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей разработаны с 

помощью  онлайн-сервиса для  создания рабочих программ по учебным предметам -

«Конструктор рабочих программ»,  соответствуют требованиям ФГОС – 2021 и ФОП СОО. 

Рабочие программы выделены в отдельный документ и являются приложением к ООП СОО. 

Данное приложение  находится  на сайте школы в разделе «Образование» - https://sh-

lyubinomalorosskaya-r52.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sh-lyubinomalorosskaya-r52.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh-lyubinomalorosskaya-r52.gosweb.gosuslugi.ru/
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2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский язык и 

литература") включает содержание обучения, планируемые результаты освоения  программы 

по русскому языку, тематическое и поурочное планирование. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Программа по русскому языку позволит: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных 

во ФГОС СОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

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

консолидации. 

 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

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

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

народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является не только 

предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком 

оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на 

процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации 

и самоконтроля. 

 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 
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коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся - способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности. 

 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и речь. 

Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура 

речи". 

 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого 

человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и 

высшего образования. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; 

- о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

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

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

инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

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

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений примёнять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

- обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
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недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, 

которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 

 

В соответствии с ФГОС СОО предмет "Русский язык" является обязательным для изучения на 

данном уровне образования. Общее число часов для изучения русского языка - 136 часов: в 10 

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

 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень), (предметная 

область "Русский язык и литература") включает содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе, тематическое и поурочное планирование. 

 

Программа по литературе позволит: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных 

во ФГОС СОО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии со ФГОС СОО, рабочей программой воспитания. 

 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

 

Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляют чтение и изучение 

выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - 

начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом. 

 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным 

предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области 

"Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма мышления, 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

 

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
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монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят: 

-  в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к 

другим культурам;  

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

- осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности.  

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

чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных 

в ФГОС СОО. 

 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

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

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

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

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

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

 

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

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

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

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение 

составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, 

книжной культуре. 

 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 
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Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

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

расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

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

образования. Общее число часов для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 

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

 

2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный (немецкий) язык»  (базовый уровень),  

(предметная область "Иностранные языки") включает содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по немецкому язык, тематическое и поурочное планирование. 

 

 В программе по немецкому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по немецкому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Программа по немецкому языку на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС СОО. 

 

Программа по немецкому языку даёт представление о целях образования, развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне 

средствами учебного предмета "Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)"; определяет 

инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по немецкому языку как 

учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения 

объёма содержания и его детализации. 

 

Программа по немецкому языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения немецкого 

языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей иностранного (немецкого) языка с содержанием других 

учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. В программе по немецкому языку для уровня среднего общего образования 

предусмотрено дальнейшее совершенствование сформированных иноязычных речевых умений 

обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в программах по 

немецкому языку начального общего и основного общего образования, что обеспечивает 

преемственность между уровнями общего образования по иностранному (немецкому) языку. 

При этом содержание Программы среднего общего образования имеет особенности, 

обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихся заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
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психологическими особенностями обучающихся 16-17 лет. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с учётом 

особенностей преподавания немецкого языка на базовом уровне среднего общего образования 

на основе отечественных методических традиций построения учебного курса немецкого языка 

и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 

 

Учебному предмету "Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)" принадлежит важное 

место в системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено 

на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных 

качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, 

так и личностных результатов обучения. 

 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, 

одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

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

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России 

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

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету. 

 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

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

профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в 

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

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и 

народов. 

 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

немецким языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

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

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
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деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения мысли на родном и немецком языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств немецкого языка при получении и передаче информации; 

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

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами 

к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования уровня 

среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания обучения, отобранного для уровня среднего общего образования при 

использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 

 

Иностранный язык" входит в предметную область "Иностранные языки" и позволяет 

достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО. 

 

Общее число часов  для изучения "Иностранного (немецкого) языка (базовый уровень)" - 204 

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

 

2.1.4. МАТЕМАТИКА  

 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (базовый уровень), (предметная 

область "Математика и информатика") включает содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике, тематическое и поурочное планирование. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
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и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития личности обучающихся. 

 

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В соответствии с названием концепции, математическое 

образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике базового уровня. 

 

Математика - опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает базовую 

математическую подготовку необходимой. 

 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных форм, 

количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математических знаний 

в понимании принципов устройства и использования современной техники, восприятия и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической информации; практических приёмов 

геометрических измерений и построений, чтения информации, представленной в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. 

 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных 

навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обобщения и конкретизации, 

анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования и аналогий как 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и конструировать новые. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умений формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

 

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, рациональной и 

информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач как 

необходимый компонент общей культуры. 

 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на базовом уровне являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 
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аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

 

Основными линиями содержания математики в 10-11 классах являются: "Числа и вычисления", 

"Алгебра" ("Алгебраические выражения", "Уравнения и неравенства"), "Начала 

математического анализа", "Геометрия" ("Геометрические фигуры и их свойства", "Измерение 

геометрических величин"), "Вероятность и статистика". Содержательные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в ФГОС СОО требование "владение методами 

доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и 

теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач" 

относится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений распределяется по 

всем годам обучения на уровне среднего общего образования. 

 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного 

предмета "Математика" в рамках трёх учебных курсов: "Алгебра и начала математического 

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика". Формирование логических умений 

осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а 

элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 340 часов: в 10 классе - 170 

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

 

Учебный курс "Алгебра и начала математического анализа" обеспечивает инструментальную 

базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует логическое и абстрактное 

мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов информатики, 

обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса "Алгебра и начала 

математического анализа" обучающиеся овладевают универсальным языком современной 

науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение абстрактными и 

логически строгими математическими конструкциями развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного 

построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных 

решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и в 

искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 

воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, 

способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации 

внимания и ответственности за полученный результат. 

 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 
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В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-

методические линии: "Числа и вычисления", "Функции и графики", "Уравнения и неравенства", 

"Начала математического анализа", "Множества и логика". Все основные содержательно-

методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего 

образования. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себе содержание 

нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, 

теория множеств и другие. Обучающиеся овладевают широким математическим аппаратом, у 

них последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую 

модель реальной ситуации, применять знания, полученные в учебном курсе "Алгебра и начала 

математического анализа", для решения самостоятельно сформулированной математической 

задачи, а затем интерпретировать полученный результат. 

 

Содержательно-методическая линия "Числа и вычисления" завершает формирование навыков 

использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего 

образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 

формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование 

различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с 

ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых 

вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной 

форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

 

Содержательная линия "Уравнения и неравенства" реализуется на протяжении всего обучения 

на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе программы 

предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными 

методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются 

при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия 

включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования 

целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происходит 

дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются 

навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных 

задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

 

Содержательно-методическая линия "Функции и графики" тесно переплетается с другими 

линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением 

уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения 

выражать формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные 

функции, строить их графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и 

навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Изучение материала способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию 

аналогий. 

 

Содержательная линия "Начала математического анализа" позволяет существенно расширить 

круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых 

появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их наибольшие и 
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наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Содержательная линия открывает новые возможности построения математических 

моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует развитию абстрактного, формально- 

логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 

законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся 

результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и их авторах. 

 

Содержательно-методическая линия "Множества и логика" в основном посвящена элементам 

теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной 

математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое 

целое. Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

 

В учебном курсе "Алгебра и начала математического анализа" присутствуют также 

основы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в 

каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко используется 

для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся 

развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность 

по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех 

тем учебного курса "Алгебра и начала математического анализа". 

 

Общее число часов для изучения учебного курса "Алгебра и начала математического анализа", 

- 170 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена 

практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии в 

направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной 

математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 

правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном обществе. 

 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, так 

как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, 

так и гуманитарной.  

 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических 

задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении 

задач естественно-научного цикла, в частности из курса физики. 

 

Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма отражения 

окружающего мира, условие успешного познания и активного преобразования 

действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды 

учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, 
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поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышления как 

разновидности образного мышления – существенного компонента в подготовке к практической 

деятельности по многим направлениям.  

 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – 

общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 

возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 

 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10–11 

классах являются:  

- формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание её 

взаимосвязи с окружающим миром; 

- формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира;  

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и 

тела вращения;  

- овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных фигур;  

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и телах вращения 

и их основными свойствами; 

- овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

- формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, 

применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию 

логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, 

мотивирует к дальнейшему изучению предмета.  

 

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретические 

знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии 

проводится за счёт решения задач на создание пространственных образов и задач на 

оперирование пространственными образами. Создание образа проводится с использованием 

наглядности, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, мысленного 

изменения его исходного содержания.  

 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах являются: 

«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется по 

содержательным линиям и по годам обучения на уровне среднего общего образования. 
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Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы по 

геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы 

овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в 

общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя 

прочные множественные связи. 

 

Общее число часов для изучения учебного курса «Геометрия» – 102 часа: в 10 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного общего образования. 

Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и 

понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения 

случайных событий, величин и процессов. При изучении учебного курса обогащаются 

представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается 

понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 

наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, 

длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и 

процессов в обществе. 

 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» 

для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены следующие основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон 

больших чисел». 

 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического и биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования 

представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а также 

эта линия необходима как база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 

действующего в природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон 

больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием 

математического формализма.  

 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.  

 

Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика» – 68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
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2.1.5.  ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень), (предметная 

область «Математика и информатика») включает содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по информатике, тематическое и поурочное планирование. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 

распределение его по классам (годам изучения). 

 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации).  

 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

- основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических раздела. 

 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств 

операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, 

информационную безопасность. 

 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического мышления, 

разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном языке 

программирования высокого уровня. 
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Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 

числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в 

первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области;  

- умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с другими областями знания. 

 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

- сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

- принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

 

Общее число часов для изучения информатики – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

2.1.6. ФИЗИКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень), (предметная область 

«Естественно-научные предметы») включает содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физике, тематическое и поурочное планирование. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
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представленных в ФГОС СОО, а также с учётом рабочей программы воспитания и концепции 

преподавания учебного предмета «Физика». 

 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины 

мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе 

системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС 

СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а 

также учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-

научными учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на 

уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

 

Программа по физике включает: 

- Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе предметные 

результаты по годам обучения; 

- Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 

 

Программа по физике предоставляет возможность для реализации различных методических 

подходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной части 

содержания курса.  

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс 

физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

физической географией и астрономией. Использование и активное применение физических 

знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, 

транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. 

Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира 

обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении 

ими учебных исследований.  

 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые 

можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной 

физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом 

технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых 

экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, 

а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической 

безопасности. 

 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются 

физические теории (формирование представлений о структуре построения физической теории, 

роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, 

границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  
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Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список ученических 

практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для 

контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение 

обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей 

физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез. 

 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, позволяющее 

применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя 

знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на 

объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие 

выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образования 

изучается в условиях предметного кабинета физики. Наличие в кабинете физики необходимого 

лабораторного оборудования для выполнения указанных в программе по физике ученических 

практических работ и демонстрационного оборудования имеется.  

 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной 

достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых 

демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов, их технических применений.  

 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на 

комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных 

измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

- Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 

- Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

- Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

- Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

- Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса 

физики на уровне среднего общего образования: 

- Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

- Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений 

в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
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- Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям 

задачи; 

- Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

- Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

- Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

 

Общее число часов для изучения физики – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

2.1.7. ХИМИЯ 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень), (предметная 

область «Естественно-научные предметы») включает содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по химии, тематическое и поурочное планирование. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. Научно-методической 

основой для разработки планируемых результатов освоения программы по химии для уровня 

среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС СОО.  

 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе естественно-

научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях 

дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро 

меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения в организациях 

профессионального образования, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин. 

 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретацию в 

соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности 

целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. 

Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции: 

- информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

- организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

а) принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественных и качественных его характеристик;  

б) подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена по химии. 
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Программа для углублённого изучения химии:  

- устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в рамках 

отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по классам, 

основным содержательным линиям/разделам курса;  

- даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения отдельных 

тем;  

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом логики 

построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

- даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углублённом уровне с 

учётом современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной 

характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом 

основных видов учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания 

предмета. 

 

По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением химии 

на уровне основного общего образования. 

 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов 

базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне 

среднего общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на 

реализацию преемственности с последующим этапом получения химического образования в 

рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета 

«Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической и 

практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том 

числе с перспективой последующего получения химического образования в организациях 

профессионального образования. В свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования изучение 

предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития 

обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации 

учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, 

надпредметный характер.  

 

Химия на уровне углублённого изучения включает углублённые курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и 

структурной организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты 

положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения предмета. 

 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню 

изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, 

позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. На 

углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения 

объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения и 

углубления представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях 

протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. 

Изучение периодического закона и Периодической системы химических элементов базируется 

на современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь 

объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образовании и разрушении, а 

также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется 

формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и 

растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности 
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соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном 

влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изучения для 

классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений к 

общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в 

содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметь 

элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент 

будет сделан на общность методов познания, общность законов и теорий в химии и в физике: 

атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и 

энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое. 

 

В содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший удельный вес 

будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность для более 

обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как биологической системы, в 

состав которой входят, к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах 

представителей основных классов органических веществ служат основой для изучения 

сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на 

углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в 

состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика» 

и «Русский язык и литература».  

 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне 

основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной 

значимости является формирование основ науки химии как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и одного из компонентов мировой 

культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает 

реализацию таких целей, как: 

формирование представлений:  

- о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте 

химии в системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого развития 

человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

- освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной 

картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях протекания 

химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих 

научных принципах химического производства; 

- формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного 

решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций 

экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с химическим производством, использованием и переработкой веществ; 
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- углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной 

системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровне 

особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

- воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к процессу творчества 

в области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки; 

- развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию и 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

- формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической 

культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 

 

Общее число часов для изучения химии на углубленном уровне, – 204 часов: в 10 классе – 102 

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

 

2.1.8. БИОЛОГИЯ 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень), (предметная область 

«Естественно-научные предметы») включает содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по биологии, тематическое и поурочное планирование. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов к 

формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные 

положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы 

и обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям 

определены основные функции программы по биологии и её структура. 

 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет обязательное 

предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, рекомендуемую 

последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по биологии также учитываются требования к 

планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в 
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формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий 

обучающихся по освоению содержания биологического образования. 

 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 

преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность 

на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, 

ценностных ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 

образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с 

изучением общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга 

и сущности основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено 

внимание использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных 

задач, в том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического 

консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей 

природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние 

природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности 

учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для 

решения одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая 

предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям 

динамично развивающегося современного мира. 

 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспечивает 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает 

знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, 

ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задач 

среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает 

условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных 

навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. 

Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для 

определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в 

программе по биологии. 

 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с позиций 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие поведение человека в 

окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания, которые 

служат основой для формирования представлений о современной естественно-научной картине 

мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 

образования. 

 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуществлено с 

учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её 

уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета 

«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая 

система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», 

«Экосистемы и присущие им закономерности». 
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Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обучающимися 

знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и 

приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 

 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обеспечивается 

решением следующих задач: 

- освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о 

естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и 

современных исследованиях в биологии; 

- формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и подходов к 

изучению живых систем разного уровня организации; 

- становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений 

объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении биологии; 

- формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

- воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

- осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, 

для формирования научного мировоззрения; 

- применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование 

и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, является 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-

научные предметы».  

 

Общее число часов для изучения биологии – 68 часов: в 10 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 

11 классе – 34 часов (1 час в неделю). 

 

2.1.9. ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень), (предметная область 

«Общественно-научные предметы») включает содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по истории, тематическое и поурочное планирование. 

 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса. 

 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 
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уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории будут  использованы материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 

Задачами изучения истории являются: 
- углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

- освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI 

вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

- формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое – настоящее – будущее»; 

- работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-

проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); 

- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

 

Общее число часов для изучения истории, – 136, в 10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 

учебных неделях.  

 

2.2.0. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень), 

(предметная область «Общественно-научные предметы») включает содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию, тематическое и поурочное 

планирование. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  
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Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», 

а также с учётом рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию 

углублённого уровня ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного 

в рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального 

российского народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и 

взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной 

значимости. 

 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, 

социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное 

представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в 

углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, 

содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией 

познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике 

основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного содержания 

положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса 

отражают основы различных социальных наук. 

 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов 

(способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций. 

 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, опирающуюся 

как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные 

образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных 

ситуаций. 

 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися 

широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для 

высшего образования. 
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С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального опыта 

и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов 

содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, 

позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

- развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных 

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

- освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета 

социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как 

субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественных отношений; 

- развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными 

органами, финансовыми организациями; 

- овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) 

социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

- обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала; 

- расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в 

том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. 

 

Общее число часов для изучения 272 часа – часов: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 

11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

2.2.1. ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно-

научные предметы») включает содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии, тематическое и поурочное планирование. 

 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 
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федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации образовательной программы среднего общего образования.  

 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт 

возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – 

способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного 

мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся 

целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов. 

 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части мирового 

сообщества; 

- воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование 

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

- развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 
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В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Общее число часов для изучения географии, – 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 

классах. 

 

2.2.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») включает содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре, 

тематическое и поурочное планирование. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и 

раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного творческого долголетия.  

 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

 

При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрессивные 

идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих 

современное развитие отечественной системы образования: 

- концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

- концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны;  

- концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 
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- концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-

воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

- концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни.  

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 

жизненно важных физических качеств.  

 

Программа обеспечивает преемственность с образовательной программой основного общего 

образования и предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области 

физической культуры. 

 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планирования 

самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и прикладно – 

ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 

Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания активного 

отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной сущности 

физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 
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Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых 

результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной 

организации учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой 

атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических 

условий), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортивная 

и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

 

Исходя из интересов учащихся, модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

разрабатывается учителями физической культуры на основе содержания базовой физической 

подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем.  

Общее число часов для изучения физической культуры, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 

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

В связи   с отсутствием соответствующих условий и материальной базы раздел «Плавание» 

заменен на  раздел «Спортивные игры».  

 

2.2.3. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности защиты Родины» 

(предметная область «Основы безопасности защиты Родины») включает содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы ОБЗР, тематическое и поурочное планирование. 

 

Программа по ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности защиты Родины» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО.  

 

Программа по ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 
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опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

Программа по ОБЗР обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок экологически целесообразного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Основы безопасности и защиты Родины" 

должны отражать: 

1)формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2)формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3)понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины; 

4)понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5)понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6)формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7)формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8)понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 
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9)знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

10)знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11)умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12)умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13)умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14)овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР представлено двумя вариантами 

реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), 

обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного 

общего и среднего общего образования. МБОУ «Любино-Малоросская СОШ»  реализует 

Вариант 1. 

 

Вариант 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

 

Вариант 2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднего 

общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 
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жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости 

безопасно действовать». 

 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, 

их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования». 

 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это 

позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЗР несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область «Основы безопасности защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

 

Изучение ОБЗР направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 
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Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

- знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

 

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования выделено 68 часов в 10–11 

классах.  

 

2.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Пояснительная записка 

 

На уровне среднего общего образования начинается развитие универсальных учебных действий 

(далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

 

Развитие системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

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

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

 

 

Программа развития 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. 

 

Программа развития УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм;  

- учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
Цель  Программы развития УУД — обеспечить организационно - методические условия для 

реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

 

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

1. Организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД в 

новых для обучающихся ситуациях; 

2. Обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

3. Включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
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4. Обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию: продолжается развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий на основе единых методологических подходов. 

 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД: личностные, 

метапредметные и предметные. 

 

В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции жизненного, 

личностного, профессионального самоопределения; смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения 

выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 

 Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных жизненных смыслов 

и построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

 

Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности ее 

мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и реализации жизненных 

планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос «какое значение, смысл имеет 

для меня учение в будущей взрослой жизни». 

 

 Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании ценностной 

иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности подростка как 

готовности и способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в процессе 

личностного самоопределения. 

 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений: 

- целеполагание - постановка учебных и познавательных задач; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль - сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- элементы волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий, осуществляет рефлексию своей деятельности (соотносит цели, план, действия, 



94 
 

средства и результаты своей деятельности; определяет и аргументирует причины своего успеха 

или неуспеха) и самостоятельно находит способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Блок познавательных УУД представляет собой систему универсальных действий, 

обеспечивающих познание окружающего мира. 

 

Общеучебные, включая знаково-символические - обеспечивают функцию управления 

познавательными процессами и включают следующие действия: 

- исследовательские - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

гипотез и их проверка 

- информационные - поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование информации 

знаково-символические действия - замещение, создание и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область, использование модели 

для решения задач 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения текста; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от 

цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, 

определение основной и второстепенной информации; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста и 

 

Логические действия - функция состоит в обеспечении инструментальной основы мышления и 

решения проблем, в том числе исследовательских: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно следственных связей, построение логической цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 

 

Действия постановки и решения проблем – обеспечивают функцию исследования 

проблемной области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики 

ее достижения. В области постановки и решения задач выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 

Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

 

Коммуникативные УУД выполняют функцию организации и регуляции взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации (становления форм 

психической деятельности путем преобразования внешней предметной деятельности во 

внутреннюю психическую — А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность старшеклассника и включают следующие умения: 

 

Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия - определять цели, состав и функции 
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участников, способы взаимодействия, управлять поведением партнера, при осуществлении 

групповой работы выполнять разные роли. 

 

Предотвращать и разрешать конфликты - распознавать конфликтогенные ситуации, 

выявлять, идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликтов до их активной фазы, выстраивать коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Владеть монологической и диалогической формами речи - развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств и в соответствии с нормами языка. 

 

2.2.3. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

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. 

Описание реализации требований развития УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

 

Русский язык и литература 

 

Развитие 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; 
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- 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. 

 

Развитие 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. 

 

Развитие 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. 

 

Развитие 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 
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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.  

 

Развитие 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 

 

Развитие 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; 
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- 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.  

 

Развитие 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. 

 

Развитие 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.  

 

Развитие 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. 
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Математика и информатика 

 

Развитие 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). 

 

Развитие 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. 

 

Развитие 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;  
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- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

 

Развитие 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. 

 

Развитие 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 

 

Развитие 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-

кинетическои ̆ 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 (явлении)̆, 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; 
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- 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 двигателеи ̆ и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологическои ̆безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

 - представлении ̆ 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. 

 

Развитие 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 колебательнои ̆системы;  

- проводить исследования зависимостеи ̆ 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 полезнои ̆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 заданнои ̆ физическои ̆ моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знании ̆ из других предметов естественно-

научного цикла; 

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

качественные задачи с опорои ̆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 устоич̆ивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

 

Развитие 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 знании,̆ 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 сообщении ̆о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 
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- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

 

 Развитие 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»).  

 

Развитие 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 практическои ̆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 

 

Развитие 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 
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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. 

 

Развитие 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. 

 

Развитие 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. 

 

Развитие универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
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- 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. 

 

Развитие 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 
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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 
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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. 

 

2.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности 
 

Как и на уровне основного общего образования приоритетным средством развития УУД на 

уровне  среднего общего образования является организация проектной и 

учебно - исследовательской деятельности. 

 

Проектная деятельность – это деятельность учащихся, направленная на 

получение конкретного результата продукта, обладающего определёнными свойствами. 

Реализацию  проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. 

 

Учебно - исследовательская деятельность – это деятельность, в ходе которой организуется 

поиск в какой-то области, включающий формулировку проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. В результате такой деятельности формулируются 

отдельные характеристики итогов работ, при этом и отрицательный результат исследования 

воспринимается как значимый. 

 

Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности на уровне среднего общего 

образования осуществляется в урочной и внеурочной деятельности с соблюдением принципа 

преемственности, но вместе с тем имеет ряд особенностей: 

-исследование и проект выходят за рамки учебных предметов и приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

-исследование и проект реализуется учащимися не в совместной с учителем деятельности, а 

самостоятельно. Старшеклассник или группа обучающихся формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

-обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме 

того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

-открытая презентация результатов проектной или исследовательской работы с привлечением 

в экспертную комиссию представителей местного сообщества или организаций, в сфере 

деятельности которых разворачивался проект или исследование. 

 

На уровне среднего общего образования существенно изменяется функция педагога - 

руководителя проекта или исследования в связи с переходом в позицию тьюторов, 

организаторов самостоятельной образовательной деятельности обучающихся с максимально 

возможной опорой на применение и использование уже сформированных на предыдущей 

ступени основного общего образования. 

 

В процессе консультирования учитель, как руководитель проекта, решает две задачи. 

 

1. Обеспечивает продвижение обучающегося в определении и разрешении проблемы: учитель 

предлагает алгоритм деятельности, разъясняя его ученику и предлагая выполнить ту или 
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иную операцию на содержании проекта; алгоритм выстраивается с помощью системы 

вопросов, отвечая на которые, обучающийся фактически выполняет все шаги алгоритма. 

2. Отслеживает корректность действий ученика с точки зрения алгоритма деятельности: 

учитель проблематизирует ошибочную позицию обучающегося с помощью вопросов, 

проговаривает заведомо ошибочное положение, выдвинутое обучающимся, акцентируя 

 

обостряя все несоответствия, или прямо указывает на ошибку в алгоритме и пояснить, в чем 

она состоит, предоставив исправлять ее ученику. 

 

Таким   образом,   основным   инструментом   работы   руководителя   проекта   во   время  

консультации являются разные типы вопросов (закрытые, открытые, полуоткрытые, 

альтернативные, уточняющие, проверочные, оценочные, директивные, резюмирующие). 

 

К выполнению функций руководителей, консультантов ученических проектов и исследований, 

помимо педагогов школы могут привлекаться очно и дистанционно сотрудники сторонних 

организаций (ИРООО,  ВУЗ(ов), бизнес – стуктур, местного самоуправления  сельского 

поселения и/или района, Центры дополнительного образования) 

 

Педагоги, в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной проектной деятельности, 

учитывают  следующие принципиальные требования к организации и реализации 

индивидуального проекта, отражающие его специфику: 

 

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и индивидуальными особенностями 

личности обучающегося (личностные, познавательные УУД). 

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется большая самостоятельность, 

дисциплинированность, организованность, инициативность (личностные УУД). 

3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе (регулятивные УУД). 

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта (познавательные, 

регулятивные УУД). 

5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД). 

6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя проекта (личностные 

УУД). 

7. Создаются условия проявления и формирования основных черт творческой личности 

(личностные УУД). 

8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, познавательные УУД). 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,  

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.) 

 

Обучающийся сможет: 
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской 

проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

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

достижения поставленной цели; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

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

в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 

организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

 

Оценочное образовательное событие, проводимое в старших классах, должно соответствовать 

следующим требованиям: 

–   материал носит  полидисциплинарный характер; 

– обеспечена широкая открытость: участники - обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и 

др.), представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

– обеспечена многоформатность работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
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Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного 

образовательного события: 

 

– разработан самостоятельный инструмент оценки (оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.) для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

 критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов 

в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. 

 

Защита проекта или учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися УУД 
 

Оценка проектной/исследовательской деятельности осуществляется экспертной комиссией, в 

которую помимо педагогов и администрации школы могут входить представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы, 

представители родительского комитета класса или школы, социальные партнеры. 

 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности отражаются в Положении о проектной 

деятельности в рамках реализации ООП СОО МБОУ «Любино-Малоросская СОШ», 

содержание которого доводится до сведения педагогов, учащихся, родителей до начала 

организации работы над индивидуальным проектом. 

Экспертной оценке подвергаются два этапа проектной деятельности. На этапе обоснования 

темы во время публичной защиты темы проекта (проектной идеи) экспертная комиссия 

оценивает: 

актуальность проекта;положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; оценка ресурсов (как материальные, так и нематериальные), 

необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; оценка рисков 

реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта; 

 

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением педагога. 

 

В функцию  тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

 

Лист оценки руководителя проекта содержит оценку динамики изменений, внесенных в проект 

от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения, учитывая, 

соотнесенных с сохранением исходного замысла проекта. 
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В содержании Программы развития УУД указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ). В современном 

мире, когда компьютерные и интернет - технологии широко используются в повседневной 

деятельности обучающегося, старшеклассник может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы. В связи с чем важным направлением 

деятельности школы в сфере формирования ИКТ - компетенций является поддержка и развитие 

обучающегося. 

В школе реализуются различные виды и формы организации образовательной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление:  

-уроки информатики, развитие ИКТ; 

– компетенций на других предметах; элективный курс; курс внеурочной деятельности; 

интегративные межпредметные проекты, внеурочные мероприятия. 

 

Перечень и описание элементов ИКТ- компетенций 

 

Обращение с 

-  соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  

принтер, 

устройствами ИКТ  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с  использованием 

  проводных и беспроводных технологий; 

  - включение и выключение устройств ИКТ; 

  - получение информации о характеристиках компьютера; 

  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной 

  сети Интернет; 

  

-  выполнение  базовых  операций  с  основными  элементами  

пользовательского 

  интерфейса:  работа  с  меню,  запуск  прикладных  программ,  обращение  за 

  справкой; 

  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через 

  

Интернет,  размещение  в  информационной  среде  различных  

информационных 

  объектов; 

  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, 

  необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации, 

  пропускная способность выбранного канала и пр.); 

  - вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техники 

  

безопасности,   гигиены,   эргономики   и   ресурсосбережения   при   работе   

с 

  устройствами ИКТ. 

Фиксация и   

-  выбор  технических  средств  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  

в 

обработка  соответствии с поставленной целью; 

Изображений и   

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, 

звуков  

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов 

  проектной деятельности; 

  - создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
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- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием 

  возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  -   осуществление   обработки   цифровых   фотографий   с   использованием 

  возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  -   осуществление   обработки   цифровых   звукозаписей   с   использованием 

  возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  -  понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации 

  

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, 

  обеспечение качества фиксации существенных элементов 

Поиск и 

организация 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, 

в 

хранения  информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

информации  -использование  различных  приемов  поиска  информации  в  сети  Интернет 

  (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

  

-  осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых 

  запросов (по одному признаку); 

  

- построение  запросов для  поиска  информации с  использованием  

логических 

  операций и анализ результатов поиска; 

  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет 

  информационных объектов и ссылок на них; 

  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов 

  для поиска необходимых книг; 

  

-  поиск  информации  в  различных  базах  данных,  создание  и  заполнение  

баз 

  данных, в частности, использование различных определителей; 

  

- формирование собственного информационного пространства: создание 

системы 

  

папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение 

  информации в сети Интернет 

Создание  - создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

письменных  

посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с  

использованием 

сообщений  базовых средств текстовых редакторов; 

  

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его 

  

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление 

  фрагментов текста; 

  - создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

  - создание таблиц и списков; 

  

- осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью 

  средств текстового процессора; 

  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его 

  начертанию,  размеру  и  цвету,  к  выравниванию  текста,  установка  
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параметров 

  

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов 

  

и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; 

  - участие в коллективном создании текстового документа; 

  - создание гипертекстовых документов; 

  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; 

  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе 

  собственных информационных объектов. 

Создание  -   создание   и   редактирование   изображений   с   помощью   инструментов 

графических  графического редактора; 

объектов  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными 

  фрагментами; 

  

-  создание  графических  объектов  проведением  рукой  произвольных  

линий  с 

  

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; 

  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием 

  возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  

-  создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  

концептуальных, 

  классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в  соответствии  с 

  решаемыми задачами; 

  -   создание   движущихся   изображений   с   использованием   возможностей 

  специальных компьютерных инструментов; 

  - создание объектов трехмерной графики. 

Создание  - использование звуковых и музыкальных редакторов; 

музыкальных и - использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

звуковых объектов  - использование программ звукозаписи и микрофонов; 

  -  запись  звуковых  файлов  с  различным  качеством  звучания  (глубиной 

  кодирования и частотой дискретизации) 

Создание,  -  «чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т.  д.,  самостоятельное 

восприятие и перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и 

гипермедиа  внешних ссылок; 

сообщений  -  формулирование  вопросов  к  сообщению,  создание  краткого  описания 

  сообщения; 

  - цитирование фрагментов сообщений; 

  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, 

  справочных источников (включая двуязычные); 

  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов 

  и фрагментов; 

  -  работа  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические, 

  

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами 
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и   спутниковыми   фотографиями,   в   том   числе   в   системах   

глобального 

  позиционирования; 

  

-  избирательное  отношение  к  информации  в  окружающем  

информационном 

  пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

  - проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

  - создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

  слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

  -  организация  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки 

  представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

  

- оценивание  размеров  файлов, подготовленных с  использованием 

различных 

  

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, 

  микрофон, фотокамера, видеокамера 

  - использование программ-архиваторов. 

Анализ  

информации, 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов 

математическая  

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически 

обработка  данных в и с помощью визуализации; 

исследовании  

-  проведение  экспериментов  и  исследований  в  виртуальных  

лабораториях  по 

  естественным наукам, математике и информатике; 

  - анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов 

 

 

Моделирование,  -   построение   с   помощью   компьютерных   инструментов   разнообразных 

проектирование и информационных структур для описания объектов; 

управление  - построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

  - разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

  -   конструирование   и   моделирование   с   использованием   материальных 

  конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

  - моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

  - моделирование с использованием средств программирования; 

  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование 

  системы автоматизированного проектирования 

Коммуникация и -   осуществление   образовательного   взаимодействия   в   информационном 

социальное  пространстве   школы   (получение   и   выполнение   заданий,   получение 

взаимодействие  комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

  -  использование  возможностей  электронной  почты  для  информационного 

  обмена; 

  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; 

  - работа в группе над сообщением; 

  - участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

  - выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

  работы с помощью средств ИКТ; 

  - соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

  - уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

  других людей 
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-  осуществление  защиты  информации  от  компьютерных  вирусов  с  

помощью 

  антивирусных программ; 

  - соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

  -   отбор   ресурсов   Интернет   с   позиций   расширения   образовательных 

  возможностей и соответствия нормам права и морали. 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи инфор- мации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

-входить в информационную среду школы, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

-создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

-осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

-использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

-строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;  

-сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 

-форматировать текстовые документы; 

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

-участвовать в коллективном создании текстового документа; 

-создавать гипертекстовые документы. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 
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- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

-создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

-рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет 

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

-использовать программы-архиваторы. 

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 

В рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление»  

обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 - моделировать с использованием виртуальных конструкторов; - моделировать с 

использованием средств программирования. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве школы; 

 -использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

-с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдать правила безопасного поведения в сети 

Интернет; 

-использовать безопасные ресурсы сети Интернет. 
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Особая роль  в организации учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий отведена Центру образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 

2.2.5. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Любино-Малоросскя 

СОШ» создана рабочая группа, реализующая свою деятельность последующим направлениям: 

     - разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий; 

     - выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

     - определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

     - определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

     - определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

     - разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

     - разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

     - конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

     -  разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

     - разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

     - разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

     - организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

     - организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

     - организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

     - организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

     - организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ».  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда может провести следующие аналитические работы: 

     - рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

     - определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

     - анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
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     - анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций). 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй 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. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Любино – Малоросская СОШ» разработана на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС).  

 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне 

общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся 
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к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и 

социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.2. Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. 

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. 

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    сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание эффективной воспитательной системы в 

школе для обеспечения духовно-нравственного, личностного развития, продуктивного досуга 

обучающихся, реализации их творческих способностей, формирования патриотизма, 

гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

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

российского народа. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 
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 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации,  проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные детские общественные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
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7) организовывать профориентационную работу со школьниками, привлекать обучающихся к 

профпробам, участию в различных проектах и социальных практиках профориентационного 

направления; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

11) вовлекать обучающихся адаптивного класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

детские общественные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности, давать возможность всем детям 

быть в одинаковых условиях, не ущемляя их права; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона и села;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
2.3.3. Содержательный раздел 

 

Уклад общеобразовательной организации 

 
МБОУ "Любино - Малоросская СОШ" является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2024 года составляет 203 человека, численность 

педагогического коллектива – 22 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  

    МБОУ "Любино - Малоросская СОШ" (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 
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культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Есть  ставка социального 

педагога и психолога.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие 

педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  

 У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста.  
    В школе функционируют отряды Юная смена (юнармия), инспектор движения, РДДМ, 

являемся участниками проекта "ШАР", волонтеров - клуб Jugendwelle – социального, 

экологического, духовно – нравственного и общекультурного направления, ЭкОС- естественно 

– научного,  социального и экологического направления деятельности, школьный театр 

«Рампа», Школьный спортивный клуб «Юность России». Работает школьный историко - 

краеведческий музей имени М.И.Лощининой.  

Мероприятия проводятся совместно с сельскими библиотеками, домами культуры. Много 

конкурсов организовывается районным домом творчества, центром по делам молодежи и 

молодежной политики.  

Школа находится в сельском поселении, но местонахождение недалеко от города Омска, 

поэтому обучающиеся и педагоги являются неоднократными участниками и победителями 

заочных и очных областных мероприятий, реализовывать которые стало намного легче 

благодаря открытию на базе школы центра гуманитарных и цифровых профилей "Точка роста".  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует  соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие  школьников, а 

также их социальная активность; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских общественных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,  реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 
Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Основные воспитывающие общности в школе:  

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие 

с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 - соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 - уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

 - уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

-  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

- учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

-  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав 

как обучающихся, так и педагогов; 

-  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

-  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

-  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 
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-  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

 

Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи 

в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 
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Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения 

к русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего 

и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
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осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе 

и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять 

такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий 

готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные 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 естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Основные направления воспитания обучающихся 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Любино – 

Малоросская СОШ» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
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- гражданское воспитание — формирование 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; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

-  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      профессии,      

личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и 

среднего общего образования). 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Детские общественные 

объединения», «Дополнительное образование». 

 

Основные школьные дела 

 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого 

в образовательной организации используются следующие формы работы:  

 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
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направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума (Помоги 

собраться в школу, Любимой игрушке- вторая жизнь, Письмо ветерану, Память). 

• проводимые для жителей района и поселения  и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих (юбилеи села, поселка, спортивные праздники и т.д). 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

старшеклассники. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают 

тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня 

проводится праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса 

(по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки 

во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают 

ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время 

мозгового штурма, слушать других. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

школы. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 
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• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель)  организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

На уровне среднего общего образования: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализовываться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

• проектная работа как на уровне класса, так и на более высоком уровне. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 

выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а 

роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и 

проведении праздника. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом, социальным педагогом школы. 
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки 

в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 

правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Реализация модуля "Классное руководство" проверяется через предоставление аналитических 

справок классных руководителей заместителю директора по воспитательной работе. 
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Школьный урок 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

- Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

- Практикоориентированность (для обучающихся старших классов). Включение в урок 

информации из актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.), взаимоотношений людей через предметную составляющую.  

-     Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в 

социально значимых делах. Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения. 

- Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

- Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 

Реализация модуля "Школьный урок" проверяется через предоставление аналитических 

справок классных руководителей заместителю директора по воспитательной работе. 

 

Внеурочная деятельность  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализовываться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
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себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, отрядах детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских общественных объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира.  

СОО 

Финансовая грамотность 

Литературная гостиная 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для  самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

СОО 

Народные танцы 

Я иду в музей 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

СОО 

Разговоры о важном 

Литературная гостиная 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  
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СОО 

Баскетбол 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

СОО 

В мире профессий 

Создай себя 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

СОО 

Актерское мастерство 

Реализация модуля "Внеурочная деятельность" проверяется в конце каждого полугодия через 

заполнение следующих показателей:  

1.Достижение планируемых результатов по программе: 

 

Планируемые 

результаты 

Выполнено через 

какую деятельность 

Название, 

форма 

Личностные     

 

Метапредметные   

 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в нашей местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- 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; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 
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Предметно-пространственная среда 
  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций,  актового зала и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных  встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, работа на пришкольном учебно- 

опытном участке; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного краеведческого музея 

имени М.И.Лощининой; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке цветников и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

Работа с родителями 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Совет родителей школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы в мессенджере WhatsApp, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога, 

социального педагога и педагогов школы; 
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• консультационный центр на сайте школы, где родители могут задать любой интересующий их 

вопрос, ответ на который даст соответствующий специалист.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Реализация модуля "Работа с родителями" проверяется через административное анкетирование 

родителей по их удовлетворенности работой своих классных руководителей с классом и с 

родителями в целом. 

 

Самоуправление 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. В школе самоуправление 

организовано через Совет старшеклассников (старосты 5-11 классов). 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Структура Совета старшеклассников. 

Совет старшеклассников включает в себя шесть секторов, в состав которых входят 

представители каждого класса с пятого по одиннадцатый: 

- учебный центр; 

- культмассовый центр; 

- центр по работе с младшими школьниками; 

- спортивный центр; 

- информационный центр; 

- центр дисциплины и порядка  

Возглавляет Совет Председатель, который избирается прямым открытым голосование на 

первом в текущем году заседании Совета старшеклассников. На этом же заседании прямым 

открытым голосованием избирается заместитель председателя Совета. 

Организация работы и функции Совета старшеклассников. 

1. Совет самостоятельно определяет регламент своей работы. 

2. Заседания проводятся один раз в учебную четверть. Внеочередные заседания могут 

проводиться по инициативе членов Совета, администрации школы, учащихся школы. 

3. Совет планирует свою работу, принимает активное участие в составлении плана работы 

школы на учебный год, вносит коррективы в план работы в течение учебного года. 
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4. Центры Совета принимают активное участие в подготовке общешкольных дел по своим 

направлениям: учебному, культмассовому, спортивному, являются членами советов 

общешкольных коллективных творческих дел. Информационный центр занимается вопросами 

освещения школьной жизни через информационные стенды, а также посредством размещения 

информации на сайте школы 

Содержание работы Совета старшеклассников. 

Совет старшеклассников способствует созданию сознательной дисциплины, культуры 

поведения учащихся в школе и вне её, выполнению всеми школьниками Устава 

образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических 

требований, защите прав учащихся. 

Реализация модуля "Самоуправление" проверяется через анонимное анкетирование 

обучающихся школы по работе Совета старшеклассников. 

 

Профилактика и безопасность 

 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих 

на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- регулярное 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 коррекционной работы с обучающимися группы риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе  и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного  движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- поддержка и профилактика групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально 

запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети- мигранты и т.д.). 
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Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников; 

- работа с родительской общественностью. 

В МБОУ «Любино – Малоросская СОШ» организована работа службы медиации, которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 

разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

Социальное партнерство  

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями (школы Любинского 

района), организациями культуры и спорта (Любино-Малоросский и Любино – Старожильский 

дома культуры, Любинский районный дом культуры, центр дополнительного образования рп 

Любино, центр молодежной политики), общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности  и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей  программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций – партнеров в проведении отдельных внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий, занятий дополнительного образования соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций – партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами  

с организациями – партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация  

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности.  

На уровне среднего общего образования: 
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• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия района и поселения, дающие школьникам представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, 

социальные практики обучающихся 9 классов (профпробы),  дни самоуправления в школе;  

• сетевое взаимодействие со школами района "Выбор профессии - это просто!"; 

• реализация курсов внеурочной деятельности по профориентации "В мире профессий"; 

• реализация федеральных проектов "Будущий учитель - учитель будущего", "Кадры будущего 

для региона", «Россия – мои горизонты»; 

• реализация общероссийских проектов "Билет в будущее", "Проектория"; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

На уровне среднего образования: 

• профориентационные игры: квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия района и поселения, дающие школьникам представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, дни 

самоуправления в школе. 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• реализация курсов внеурочной деятельности по профориентации "В мире профессий"; 

• реализация федеральных проектов "Будущий учитель - учитель будущего", "Кадры будущего 

для региона", «Россия – мои горизонты»; 

• реализация общероссийских проектов "Билет в будущее", "Проектория" 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом  проходят по заявке родителей 

или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной 

договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение 

индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного 

тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, 

определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Реализация модуля "Профориентация" проверяется через заполнение следующих показателей: 

количество проведенных классных часов, бесед, ролевых игр и т.д.;  количество проведенных 

экскурсий на предприятия, количество участников; количество проведенных мероприятий с 

участием специалистов (профтестирование), количество посещенных выставок, дней открытых 

дверей в учетные заведения среднего и высшего образования. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

1.Дополнительное образование 

План по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов обучающихся и 

с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Дополнительное 

образование – это такая сфера деятельности, которая дает возможность детям развить 

творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и 

суждений, ответственность, увлечённость и многое другое. 

Целью дополнительного образования является создание оптимальных педагогических условий 

для удовлетворения разнообразных интересов обучающихся и их семей, а также развития 

личности, творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, 

имеющих социально-гуманитарную, физкультурно-спортивную, техническую, 

естественнонаучную, художественную, туристко-краеведческую направленности, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся являются: 

- Изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей; 

Обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного образования по 

общеобразовательным программам; 

- Обеспечение необходимых  условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 

- Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- Формирование  общей культуры личности обучающихся, их социализация и адаптация к 

жизни в обществе; 

- Формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

- Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Система дополнительного образования в школе организована по следующим направленностям: 

 

Художественная: 

 «Театр Рампа» (2ч, срок реализации 1 год); рук Стасевич В.Б.- направление «Школьные 

театры» 

 

Социально-педагогическая: 

«Мы волонтеры» (2ч, срок реализации 1 год); рук Гехт Л.Э.- направление «Добровольческая 

деятельность (волонтерство)» 

 «Журналистика в школе» (2ч, срок реализации 1 год); рук Князева М.В. 

«Школьный медиацентр» (4ч, срок реализации 1 год); рук Сенчук Е.М.- направление 

«Школьные медиа» 

 

Физкультурно-спортивная: 

«Футбол» (2ч, срок реализации 1 год); рук Сильченко Н.В.- направление «Школьный 

спортивный клуб» 

«Баскетбол» (2ч, срок реализации 1 год); рук Сильченко Н.В. 

«Волейбол» (2ч, срок реализации 1 год); рук Сильченко Н.В. 

Техническая: 

«VR студия» (1ч, срок реализации 1 год); рук Трубкин В.Н. 

 «Первоначальное моделирование в программе КОМПАС» (2ч, срок реализации 1 год); рук 

Трубкин В.Н. 

«3D  моделирование и 3D печать» (2ч, срок реализации 1 год); рук Трубкин В.Н. 

Естественнонаучная: 

«Агрокласс» (2ч, срок реализации 1 год); рук Резанова Е.А. 

 «Экологический десант» (4ч, срок реализации 1 год); рук Резанова Е.А. 
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2.Детские общественные объединения 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 

на школьном учебно- опытном участке, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

поселении, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это участие  школьников в 

проведении разовых и традиционных акций. 

Направления деятельности. 

ЭкОС- естественно – научное, социальное, экологическое. 

Волонтеры, Jugendwelle – социальное, экологическое, духовно – нравственное, 

общекультурное. 

Инспекторы движения – социальное, спортивно – оздоровительное. 

Юнармия – военно – патриотическое, социальное, экологическое. 

Школьный театр «Рампа»- художественное,  общекультурное направление. 

Юные музееведы - краеведческое, социальное, общекультурное направление. 

Школьный спортивный клуб «Юность России» - спортивно – оздоровительное направление 

Школьный медиацентр- художественное,  общекультурное направление. 

 

2.3.4. Организационный раздел 

 

Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 
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- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 

 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, 

средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный 

облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик. Нормативно-методическое обеспечение 

воспитательной деятельности: 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

-ведение договорных отношений, сетевой формы организации образовательно - 

воспитательного процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ «Любино - Малоросская СОШ» проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными 

принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 
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Анализ воспитательной работы МБОУ «Любино - Малоросская СОШ» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом анализа воспитательной работы МБОУ «Любино - Малоросская СОШ» будет ряд 

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. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы,  

классные руководители, педагоги-предметники, педагог-психолог, педагог–организатор ОБЖ, 

социальный педагог, советник директора по воспитанию. 

 



142 
 

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. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях–

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. 

 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Пояснительная записка 

Учебный план СОО составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) 

классов образовательных организаций); 
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3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования»; 

4. Федеральная образовательная программа среднего общего образования (Утверждена 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 под № 371); 

5. Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

6. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

7. Письмо Минпросвещения России от 21.02.2023 №АБ-800/3 «Об обеспечении учебными 

изданиями»; 

8. Постановление «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

9. Постановление «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" от 28 января 2021 года N 2; 

10. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

11. Устав МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». 

     Учебный план СОО в МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» реализуется 2 года по 6-ти 

дневной учебной неделе.  Обучение ведется на русском языке. Продолжительность учебного 

года - 34 недели, каникулы – 30 календарных  дней в течение учебного года. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

     Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная образовательной 

программой, соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, следовательно,  в 10-м и в 11-м 

классах по 37 часов.       Образовательные потребности и интересы обучающихся реализуются 

через индивидуальные образовательные маршруты и индивидуальные учебные планы (в 

соответствии с участниками образовательных отношений). Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и элективных/факультативных занятий.  В расписании уроков учтен 

выбор обучающихся и их родителей для освоения предметов учебного плана в сетевой форме. 

     Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования составляет на одного 

ребенка не менее 2170 часов и не более 2590 часов  за 2 года обучения (согласно требованиям 

ФГОС СОО). 

 

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования 

 

10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

1258 37 1258 37 

 
     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает 

распределение предметных областей и выбор учебных предметов в соответствии с 

универсальным профилем.  

     Учебный план 10 класса универсального профиля содержит 15 учебных предметов из 

каждой предметной области с учетом общих учебных предметов и  индивидуальный проект.    

Система оценивания индивидуального проекта осуществляется в соответствии с Положением 

«Об индивидуальном проекте обучающихся 10 класса» МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». 

https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia-utverzhdena-prikazom-minprosveshcheniia-rossii-ot-18-05-2023-pod-371
https://fgosreestr.ru/poop/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia-utverzhdena-prikazom-minprosveshcheniia-rossii-ot-18-05-2023-pod-371
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Отметка за выполнение проекта выставляется в 10 классе по 5-ти балльной шкале. Итоговая 

отметка в аттестат по дисциплине «Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с 

порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

     В школе реализуется универсальный профиль. Курсы «Обществознание», «Химия», по 

выбору обучающихся и их родителей изучаются на углубленном уровне в 10-м классе 

(протокол родительского собрания 10-11 классов от 21.04.2023г № 4). 

     В предметной области «Русский язык и литература» предполагается изучение предметов 

«Русский язык» и «Литература». «Русский язык» - 2 часа, литература - 3 часа.  

     В предметной области «Иностранный язык» предполагается изучение немецкого языка  3 

часа в неделю.  

     Предметная область «Математика и информатика» представлена  курсами: «Алгебра и 

начало математического анализа» - 2 часа, «Геометрия» - 2 часа, «Вероятность и статистика» - 1 

час, «Информатика» - 1 час.  

     Предметная область «Естественные науки» представлена в учебном плане предметами: 

«Физика» - 2 часа, «Биология» - 1 час, «Химия» - 3 часа (углубленный уровень). 

     Предметная область «Общественные науки» предполагает  изучение учебных предметов 

«История» - 2 часа, «География» - 1 час, «Обществознание» - 4 часа в неделю (углубленный 

уровень).  

     Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает изучение учебных предметов: «ОБЖ» - 1 час в неделю и 

«Физическая культура», на которую в учебном плане выделено 2 часа в неделю. Для 

сохранения двигательной активности обучающихся 1 час  обеспечивается курсами внеурочной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

образования детей и спортивными массовыми мероприятиями. 

     На индивидуальный проект в 10 классе выделен 1 час. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отведенное на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на элективные/факультативные курсы и курсы по выбору (на 

основании выбора обучающихся и их родителей, протокол от 21.04.2023г № 4). Учитывая 

запросы обучающихся и их родителей, особенности социума, кадровые условия, сложившийся 

опыт в школе в учебный план образовательного учреждения из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для обязательного изучения в 10 классе включены: 

      - элективные курсы: «Трудные вопросы русского языка» - 1 час, «Решение сложных задач 

по математике» - 1 час. 

      Учебный план 11 класса универсального профиля содержит 11 учебных предметов из 

каждой предметной области с учетом общих учебных предметов. 

     В предметной области «Русский язык и литература» предполагается изучение предметов 

«Русский язык» и «Литература». «Русский язык» - 3 часа (углубленный уровень), литература - 3 

часа.  

     Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается отдельным предметом 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» - по 0,5 часа в неделю. Предметы 

реализуются в соответствии с Методическими рекомендациями по изучению обязательных 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература», рекомендованных решением регионального учебно-методического 

объединения Омской области по общему образованию (протокол от 13.06.2019 № 2). 

     В предметной области «Иностранный язык» предполагается изучение немецкого языка 3 

часа в неделю.  

     В предметной области «Математика и информатика» - курс «Математика» изучается на 

углубленном уровне 6 часов в неделю.  

     Предметная область «Естественные науки» представлена в учебном плане предметом 

«Физика» - 2 часа. 

     Предметная область «Общественные науки» предполагает  изучение учебных предметов 

«История»  и  «Обществознание» - по 2 часа в неделю.  
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     Предметная область «Физическая культура» предполагает изучение учебного предмета 

«Физическая культура», на которую в учебном плане выделено 2 часа в неделю. Для 

сохранения двигательной активности обучающихся 1 час  обеспечивается курсами внеурочной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

образования детей и спортивными массовыми мероприятиями. 

     Предметная область «Основы безопасности и защиты Родины» предполагает изучение 

учебного предмета «ОБЗР» - 1 час в неделю 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отведенное на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на элективные/факультативные курсы и курсы по выбору (на 

основании выбора обучающихся и их родителей, протокол от 21.04.2024г № 4). Учитывая 

запросы обучающихся и их родителей, особенности социума, кадровые условия, сложившийся 

опыт в школе в учебный план образовательного учреждения из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для обязательного изучения в 11 классе включены: 

      - дополнительные предметы: информатика, география, химия, биология - по 1 часу. 

      - элективные курсы: «Трудные вопросы русского языка» и «Решение сложных задач по 

математике» по 2 часа в неделю. 

      Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Результатом  промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 10-11 классов являются годовые отметки 

успеваемости на основе семестровых отметок успеваемости и отметки за итоговый контроль по 

предмету за учебный год.        Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

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

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». 

 

Учебный  план среднего общего образования 

2024-2025 учебный год 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/ 

ДП, 

ЭК,ФК 

 

10 класс 

2022-

2023 

11 класс 

2023-2024 

Кол-во 

часов 

за 2 

года Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6/204 

Литература Б 3 3 6/204 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной 

язык(русский) 

Б 0,5 0,5 1/34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1/3 

Иностранные 

языки 

Немецкий язык Б 3 3 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12/408 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4/136 

Астрономия Б 1 - 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4/136 

Обществознание             Б 2 2 4/136 

Физическая 

культура 

Физическая культура             Б 2 2 4/136 
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ОБЗР Основы 

безопасности  и 

защиты Родины 

            Б 1 1 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 - 2/68 

Итого  28 25 53/180

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ДП, курсы по 

выбору 

География ДП 1 1 2/68 

Биология  ДП 1 1 2/68 

Информатика ДП 1 1 2/68 

Химия  ДП 1 1 2/68 

Трудные вопросы 

русского языка 

ЭК 1 2 3/102 

Решение сложных 

задач по математике 

          ЭК 1 2 3/102 

Курсы по выбору           ЭК - 2 2/68 

Сеть ЭК 3 2 5/170 

ИТОГО  9 12 21/714 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 6-дневной учебной неделе) 

 
37 37 

74/251

6 

 

Учебный  план среднего общего образования 

2024-2025 учебный год 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/ 

ДП, 

ЭК,ФК 

 

10 класс 

2024-

2025 

11 класс 

2025-2026 

Кол-во 

часов 

за 2 

года Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4/136 

Литература Б 3 3 6/204 

Иностранные 

языки 

Немецкий язык Б 3 3 6/204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 5/170 

Геометрия Б 2 1 3/102 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 2/68 

Информатика Б 1 1 2/68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика Б 2 2 4/136 

Химия У 3 3 6/204 

Биология Б 1 1 2/68 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4/136 

Обществознание            У 4 4 8/272 

География            Б 1 1 2/68 
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Физическая 

культура 

Физическая культура            Б 3 3 6/204 

ОБЗР Основы 

безопасности  и 

защиты Родины 

           Б 1 1 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 - 1/34 

Итого  32 31 63/214

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Трудные вопросы 

русского языка 

ЭК 1 2 3/102 

Решение сложных 

задач по математике 

          ЭК 1 2 3/102 

Курсы по выбору           ЭК 3 2 5/170 

Сеть ЭК - - - 

ИТОГО  5 6 11/374 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 6-дневной учебной неделе) 
 

37 37 
74/251

6 

 
Годовой график распределения форм итогового контроля обучающихся  

на уровне среднего общего образования 

 
Наименование Формы итогового контроля  
учебных предметов 10 класс  11 класс  
Русский язык Контрольная 

работа в  формате ЕГЭ 
Контрольная 
работа в  формате ЕГЭ 

Литература 
 

Сочинение 
 

Сочинение 
 
 

Родной язык (русский) - 
 

Проект 
 Родная  литература 

(русская) 
- 

 
Проект 

Немецкий  язык Контрольная Контрольная 

 работа работа 
Математика Контрольная 

работа в  формате ЕГЭ 
Контрольная 
работа в  формате ЕГЭ 

Вероятность и 
статистика 

Практическая работа - 

Информатика Тест  Тест  

   

   История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

География Тест Тест 

Физика Контрольная работа Контрольная                  работа 

Химия Контрольная работа Контрольная                   работа 

Биология Тест Тест 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Тест Тест 
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Физическая 
культура 

Сдача 

Нормативов + 

тест по 

теории 

 

Сдача 

Нормативов + 

тест по 

теории 

 
Индивидуальный 
проект 

Защита проекта - 

Определение  уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

Комплексная диагностическая 

работа 

Комплексная диагностическая работа 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пояснительная записка  

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы среднего общего образования). 

 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ 
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(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, 

чем в 11 классе. 

 

Модель внеурочной деятельности среднего общего образования составлена на основании 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 12 августа 2022г. N 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования". 

  

Часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели №1 с преобладанием 

учебно- познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов в неделю. 

 

При формировании плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

- 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175848#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
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- 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

- 1 час в неделю – на занятия, направленные на

 удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены по запросу 

родителей: 

- часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО: 

1. В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-11 классов 

ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

2. В определении содержания планирования внеурочной деятельности школе 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной 

программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

 

Недельный план внеурочной деятельности СОО 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы/формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

10 11  

Информационно-

просветительские 

занятия, 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном»  

Разговоры о важном 1 

 

0  

1 

Итого по данному 

направлению 

1 0 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной  

грамотности 

обучающихся 

Финансовая 

грамотность 

1 

 

0 1 

Итого по данному 

направлению 

1 0 1 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ   1 1 



151 
 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных  

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

Создай себя 1 0 0 

Итого по данному 

направлению 

1 0 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Россия – моя история 1 0 1 

Школа безопасности 

(НВП) 

1 0 1 

Итого по данному 

направлению 

2 0 2 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ  0 1 1 

ИТОГО  5 0 5 

Нагрузка по классам  5 3 8 

РЕЗЕРВ  0 3 3 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 

недели. Учебный год в МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель; II четверть – 

8 учебных недель; III четверть – 11 учебных недель, IV четверть – 7 учебных недель. 

 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не  превышает 45 минут. 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) – 20-30 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами. 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 

10–11 классов – не более 7 уроков. 

 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий организаций 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями; 

- через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

- через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся план 

внеурочной деятельности модифицируется в соответствии с  универсальным профилем. 

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 
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- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения обучающихся), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные 

творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов в летние 

(весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере 

(в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и 

социальные практики. 

 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской 

экспедиции», «проект социальной практики»). 

 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в 

том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 
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Календарный учебный график 

среднего общего образования на 2024-2025 учебный год 

Этап образовательного процесса 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 02.09.2024г. 02.09.2024г. 

Продолжительность:  

учебного года 

34 

недель 

34  

недели 

Продолжительность учебной 

недели 

Шестидневная учебная неделя 

37 часов 37 часов 

Промежуточный итоговый 

контроль 

 

Апрель-май 

Проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения определяются образовательной 

программой. 

Государственная итоговая 

аттестация 

- Определяется в соответствии 

с расписанием ГИА, 

утвержденной федеральной 

службой по надзору и 

контролю в сфере 

образования 

Окончание учебного года 25.05.2025г Определяется в соответствии 

с расписанием ГИА, 

утвержденной федеральной 

службой по надзору и 

контролю в сфере 

образования 

Каникулы: 

осенние 28.10.2024 – 05.11.2024 

зимние 30.12.2024 – 09.01.2025 

весенние 21.03.2025 – 31.03.2025 

летние Не менее 8 недель по 31.08.2025 г. 

Расписание звонков на уроки 

 

№  

урока 

10 - 11  классы 

начало окончание перемена 

1 8.15 8.55 5 мин 

2 9.00 9.40 10 мин 

3 9.50 10.30 20 мин 

4 10.50 11.30 20 мин 

5 11.50 12.30 20 мин 

6 12.50 13.30 20 мин 

7 13.50 14.30  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» наряду с календарным планом воспитательной работы 

проводит иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

 
Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 

 

Модуль Название 

мероприятия 

Участники, 

уровень 

реализации 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Урочная 

деятельность 

Отбор обучающихся в 

муниципальную 

образовательную сеть 

СОО Октябрь  Горбачева С.Н. 

Проведение школьного 

этапа «Всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

СОО Октябрь  Горбачева С.Н. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

СОО Ноябрь Горбачева С.Н. 

Областной конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

СОО Февраль – 

апрель 

Филологи школы 

Шелехина В.Г. 

Внеурочная 

деятельность 

Программы ВУД СОО По 

расписанию  

Педагоги школы 

Школьная конференция 

«Итоги программ ВУД» 

СОО Апрель Педагоги ВУД 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Классное 

руководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная 

линейка, посвященная 

«Дню знаний». 

Проведение акции 

«Символика 

Российской 

Федерации». 

СОО 1 сентября Шелехина В.Г. 

Сенчук Е.М. 

 

Всероссийский День 

трезвости, Старт 

всероссийского 

конкурса «Здоровое 

движение» 

СОО 11 сентября Шелехина В.Г. 

Сенчук Е.М. 

 

Неделя безопасности СОО 13- 17 

сентября 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

1 этап всероссийского 

конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» 

СОО 25 октября Сенчук Е.М. 

 

День народного 

единства 

СОО 4 ноября Пресс- центр 
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День Героев Отечества. СОО 9 декабря Воронина Г.В. 

Стасевич В.Б. 

Гехт Л.Э. 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

День конституции 

Российской Федерации, 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!» 

СОО 13-15 декабря Пресс – центр 

Воронина Г.В. 

Сенчук Е.М. 

2 этап всероссийского 

конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» 

СОО 10 января Сенчук Е.М. 

 

Старт «Эстафеты 

Знамени Победы» - 

областной этап 

СОО Февраль Шелехина В.Г. 

Сенчук Е.М. 

3 этап всероссийского 

конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» 

СОО 21 марта Сенчук Е.М. 

 

Муниципальный 

конкурс «Современный 

классный 

руководитель» 

СОО Март  Шелехина В.Г. 

Финальный этап 

всероссийского 

конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» 

СОО 27  марта Сенчук Е.М. 

 

Акция «Летим в 

космос» 

СОО 12 апреля Пресс- центр 

Областной творческий 

конкурс «Это нашей 

истории строки» 

СОО Апрель - май Гехт Л.Э 

Стасевич В.Б. 

Воронина Г.В. 

Финал региональной 

эстафеты «Знамя 

Победы» 

СОО До 9-го мая Шелехина В.Г. 

Сенчук Е.М. 

День защиты детей СОО 1 июня Шелехина В.Г. 

Разговоры о важном СОО Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение акции 

«Капля жизни» 

приуроченная ко «Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом».  

СОО 3-6 сентября Социальный 

педагог 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Международный день 

пожилых людей 

СОО 1 октября Гехт Л.Э. 

Прес-центр 

Сенчук Е.М. 

День учителя. 

Проведение акции 

«Спасибо учитель!» 

СОО 5 октября Сенчук Е.М. 

Гехт Л.Э. 

Прес-центр 

Шелехина В.Г. 

Региональная акция 

«Моя мама – лучшая на 

земле!» - приуроченная 

СОО Последняя 

неделя ноября 

Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 
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к международному 

«Дню матери» 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

Областная 

межведомственная 

акция, приуроченная ко 

Всероссийскому дню 

борьбы со СПИДом 

СОО 1 декабря Социальный 

педагог 

Шелехина В.Г. 

Пресс- центр 

Международный день 

инвалидов 

СОО 3 декабря Социальный 

педагог 

Пресс- центр 

Акция «Мы встречаем 

Новый год» 

СОО 15-28 декабря Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от  

фашистской блокады, 

проведение акции 

«Блокадный хлеб». 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

СОО 27 января Сенчук Е.М. 

Гехт Л.Э 

Стасевич В.Б. 

Воронина Г.В. 

Шелехина В.Г. 

Областной конкурс 

социальных проектов в 

рамках Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России» 

СОО Январь – март Гехт Л.Э 

Стасевич В.Б. 

Воронина Г.В. 

Торжественные 

мероприятия 

приуроченные ко  Дню 

защитника отечества 

+Смотр строя и песни 

СОО Февраль Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Воронин В.П. 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Шелехина В.Г. 

Торжественные 

мероприятия 

посвященные 

международному 

женскому дню – 8-е 

Марта. 

СОО Март Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Гехт Л.Э 

Стасевич В.Б. 

Шелехина В.Г. 

Всероссийская акция 

«Голубая лента» 

СОО Апрель  Резанова Е.А 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» и 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

СОО 1-9 мая Гехт Л.Э. 

Воронина Г.В. 

 

День весны и труда СОО 1мая Пресс- центр 

День Победы, (участие 

в митингах, почетные 

караулы, участие в 

СОО 9 мая Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Педагог –
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шествии «Бессмертный 

полк») 

организатор 

ОБЖ 

Муниципальный 

выпускной бал 

СОО Июнь Резанова Е.А. 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

СОО 8 июля Шелехина В.Г. 

День российского флага СОО 22 августа Сенчук Е.М. 

День здоровья СОО 4 раза в год Сильченко Н.В. 

Внешкольные 

мероприятия 

Мероприятия, 

организуемые 

социальными 

партнерами (по 

отдельным 

положениям) 

СОО В течение 

года 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная 

линейка, посвященная 

«Дню знаний». 

Проведение акции 

«Символика 

Российской 

Федерации». 

СОО 1 сентября Шелехина В.Г. 

Московская Ю.Г 

Оформление и 

обновление классных 

уголков. 

СОО Сентябрь и в 

течение года 

Классные 

руководители 

Шелехина В.Г. 

Проведение акции 

«Капля жизни» 

приуроченная ко «Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом».  

СОО 3-6 сентября Социальный 

педагог 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Всероссийский День 

трезвости, Старт 

всероссийского 

конкурса «Здоровое 

движение» 

СОО 11 сентября Шелехина В.Г. 

Сенчук Е.М. 

 

Международный день 

школьных библиотек 

СОО 25 октября  Онищук Т.А. 

Филологи школы 

День учителя. 

Проведение акции 

«Спасибо учитель!» 

СОО 5 октября Сенчук Е.М. 

Гехт Л.Э. 

Прес-центр 

Шелехина В.Г. 

День народного 

единства 

СОО 4 ноября Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Пресс- центр 

Региональная акция 

«Моя мама – лучшая на 

земле!» - приуроченная 

к международному 

«Дню матери» 

СОО Последняя 

неделя ноября 

Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

Областная 

межведомственная 

СОО 1 декабря Социальный 

педагог 

Шелехина В.Г. 

Пресс- центр 
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акция, приуроченная ко 

Всероссийскому дню 

борьбы со СПИДом 

Международный день 

инвалидов 

СОО 3 декабря Социальный 

педагог 

Пресс- центр 

Муниципальный 

конкурс «Лучшая 

образовательная среда» 

СОО Октябрь – 

декабрь 

Педагоги школы 

Акция «Мы встречаем 

Новый год» 

СОО 15-28 декабря Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Торжественные 

мероприятия 

посвященные 

международному 

женскому дню – 8-е 

Марта. 

СОО Март Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Гехт Л.Э 

Шелехина В.Г. 

Акция «Летим в 

космос» 

СОО 12 апреля Сенчук Е.М. 

Пресс- центр 

День весны и труда СОО 1мая Пресс- центр 

День Победы, (участие 

в митингах, почетные 

караулы, участие в 

шествии «Бессмертный 

полк») 

СОО 9 мая Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

СОО 17 сентября Сенчук Е.М. 

 

Региональная акция 

«Моя мама – лучшая на 

земле!» - приуроченная 

к международному 

«Дню матери» 

СОО Последняя 

неделя ноября 

Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Акция «Мы встречаем 

Новый год» 

СОО 15-28 декабря Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

НПК «Летопись 

сибирских деревень» 

СОО Февраль Стасевич В.Б. 

Гехт Л.Э. 

Торжественные 

мероприятия 

приуроченные ко  Дню 

защитника отечества 

+Смотр строя и песни 

СОО Февраль Пресс – центр 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Торжественные 

мероприятия 

посвященные 

международному 

женскому дню – 8-е 

Марта. 

СОО Март Пресс – центр 

Гехт Л.Э 

Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Всероссийская акция 

«Голубая лента» 

СОО Апрель  Резанова Е.А 

Всероссийская акция СОО 1-9 мая Гехт Л.Э. 
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«Георгиевская 

ленточка» и 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

Воронина Г.В. 

 

День Победы, (участие 

в митингах, почетные 

караулы, участие в 

шествии «Бессмертный 

полк») 

СОО 9 мая Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Международный день 

семьи 

СОО 15 мая Пресс-центр 

Родительские собрания СОО 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Общешкольные и 

областные 

родительские собрания 

СОО По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

Заседания Совета 

школы 

СОО 2 раза в год Администрация 

школы 

Совет профилактики СОО По 

отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

Самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

СОО Сентябрь  Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Общешкольное 

выборное собрание 

учащихся: выдвижение 

кандидатов от классов 

в  Совет обучающихся 

школы, голосование и 

т.п. 

СОО Сентябрь  Сенчук Е.М. 

Шелехина В.Г. 

Международный день 

школьных библиотек 

СОО 25 октября  Онищук Т.А. 

Филологи школы 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

 

Привлечение детей к 

кружковой и 

внеурочной 

деятельности 

СОО Сентябрь Классные 

руководители 

Месячник правового 

воспитания 

несовершеннолетних 

СОО Сентябрь Классные 

руководители 

Шелехина В.Г. 

Сенчук Е.М. 

Организация службы 

медиации  

СОО По 

отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

Организация работы по 

профилактике 

правонарушений и 

девиантного поведения 

школьников 

СОО По 

отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Социальное Акции, проекты, СОО По Классные 
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партнерство внеклассные 

мероприятия, 

организуемые 

социальными 

партнерами 

отдельному 

положению 

руководители 

Шелехина В.Г. 

Сенчук Е.М. 

Профориентация 

 

 

 

 

 

Профориентационная 

работа (в том числе в 

рамках проекта 

«Будущий учитель – 

учитель будущего») 

СОО Ежемесячно в 

течении года. 

Горбачева С.Н. 

Проект «Билет в 

будущее». 

СОО Сентябрь-

ноябрь 

Сенчук Е.М. 

Онлайн уроки 

«Проектория» 

СОО 2 раза в месяц 

в течениигода 

Шелехина В.Г. 

Неделя без турникетов СОО Сентябрь, 

апрель 

Шелехина В.Г. 

Сенчук Е.М. 

Россия – мои горизонты СОО Каждый 

четверг 

Сенчук Е.М. 

Дополнительное 

образование 

Программы 

дополнительного 

образования, согласно 

тарификации. 

ООО По 

расписанию 

Сенчук Е.М. 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный осенний 

кросс 

СОО Сентябрь Сильченко Н.В. 

Областной 

педагогический 

марафон (классные 

руководители) 

СОО Октябрь  Шелехина В.Г. 

День добровольца 

(волонтера) в России. 

СОО 1-5 декабря Гехт Л.Э 

Пресс - центр 

Областной творческий 

конкурс среди 

обучающихся «Гимн 

чести, мужеству и 

славе» 

СОО Январь – 

февраль 

Гехт Л.Э 

Стасевич В.Б. 

Воронина Г.В. 

Сенчук Е.М. 

НПК «Летопись 

сибирских деревень» 

СОО Февраль Стасевич В.Б. 

Гехт Л.Э. 

Воронина Г.В. 

Муниципальный 

фестиваль «Фейерверк 

талантов!» отборочный 

этап Региональные 

соревнования «Дорога 

победителей» 

СОО Март  Шелехина В.Г. 

100- летие Всесоюзной 

пионерской 

организации, день 

детских общественных 

объединений – 

проведение сетевого 

образовательного 

модуля (из опыта МДЦ 

«Артек) 

СОО 19 мая Стасевич В.Б. 

Гехт Л.Э. 

Сенчук Е.М. 
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День русского языка – 

день рождение А.С. 

Пушкина 

СОО 6 июня Филологи школы 

Сенчук Е.М. 

День независимости 

России. Всероссийская 

акция «Мы граждане – 

России!» 

СОО 12 июня Пресс- центр 

Воронина Г.В. 

День памяти и скорби. 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

СОО 22 июня Сенчук Е.М. 

Стасевич В.Б. 

Гехт Л.Э. 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Система условий реализации программы среднего общего образования, созданная  в МБОУ 

«Любино-Малоросская СОШ» соответствует требованиям ФГОС СОО и направлена на: 

 

 достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

 развитие 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; 

 формирование 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; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
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деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление 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; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются: 

 

 

 

№ 

Наименование организации 

(юридического 

лица),участвующей в 

реализации сетевой 

образовательной 
программы 

Ресурсы, используемые 

при реализации основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования

ресурсов 

(соглашение, 

договор ит. д.) 

 

 

1. 

 

 

ПДН 

Профилактическая работа с 

детьми группы социального 

риска; профилактика 

беспризорности, 

безнадзорности  и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 

 

План работы 

 

 

2. 

 

 

Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения 

Адресная помощь семьям, 

нуждающимся в социальной 

поддержке, формирование 

положительных 

нравственныхкачествобуча

ющихся 

 

 

План работы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Любино-Малоросская средняя 

общеобразовательная школа» Любинского муниципального района Омской области имеет 3 

здания: — 

     - основное двухэтажное учебное здание Литера А., площадь 3797,3 кв.м, в котором 

расположены учебные, вспомогательные и административные кабинеты и осуществляется 

образовательная деятельность; 
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     - отдельно стоящие здания учебных мастерских (слесарная и столярная мастерские), а также 

кабинет ОБЖ. Площадь 197,2 кв.м; 

     - учебно-производственный комплекс, в котором расположены мастерская, складские 

помещения, музей и школьный гараж для школьных автобусов. Площадь 436,2 кв.м; 

     - пришкольный учебно-опытный участок площадью 3,5га. Имеется парковая зона. 

В здании есть центральное водоснабжение, канализация, центральное отопление от модульной 

газовой котельной. 

Состояние материально-технической базы и содержание зданий школы соответствуе тцелям и 

задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и требованиям пожарной 

безопасности. 

Здания школы расположено на благоустроенном участке. Территория школы ограждена 

забором. Освещена по периметру. Имеется один въезд и один вход на территорию школы. 

В здании работают системы пожарной безопасности, видеокамеры, тревожная кнопка, 

обеспечен контроль за пропускным режимом. Созданы условия для доступной среды, 

кнопка вызова. Дежурство вахтеров и сторожей. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебными спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами являются современными требованиями к образовательному учреждению. Особое 

внимание в школе уделяется обеспечению образовательной деятельности современным 

компьютерным оборудованием, а также подключению учебных кабинетов к сети Интернет. 

В школе созданы оптимальные материально-технические условия для осуществления 

образовательной деятельности. Школа имеет необходимый набор помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин. Учащиеся основного общего образования обучаются в 

учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, основного и среднего образования–

по классно-кабинетной системе. В школе выдерживается норматив по площади на одного 

обучаемого в соответствии с требованиями СанПиН. За последние три года в школе 

значительно пополнился запас материально-технических средств. 

Специализированные учебные кабинеты. 

Школа имеет 16 учебных кабинетов: кабинеты химии и физики, русского языка и литературы, 

информатики, математики, немецкого языка, ОБЖ, 4 кабинета начальных классов, кабинет для 

класса адаптивного обучения, кабинет обслуживающего труда. А также комбинированная 

мастерская, спортивный зал, столовая,  библиотека с читальным залом, школьный 

краеведческий музей. В оперативном управлении школы имеется открытая спортивная 

площадка. 

 
В учебном корпусе школы имеется 16 учебных кабинетов,  

в том числе: 
 

Назначениекабинета Количество 

—кабинет технологии  1 

—кабинет информатики  и ИКТ 1 

—кабинет математики 2 

—кабинет  географии и биологии 1 

—кабинет химии и физики 1 

—кабинет истории и обществознания 1 

—кабинет русского языка и литературы 2 

—кабинеты начальных классов 4 
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—кабинет немецкого языка.  1 

-кабинет ОБЗР 1 

 - кабинет для адаптивного класса 1 

 

Объекты для проведения практических занятий 

 

Для проведения практических занятий в школе функционирует спортзал для 

тренировочных занятий, лаборатории в кабинетах химии и физики, географии, истории, 

математики, кабинет информатики, оборудованный компьютерами, мультимедийным 

оборудованием интерактивной доской, кабинет обслуживающего труда и 

комбинированные мастерские. 

 

Учебные мастерские: 

 

№п

/п 

Наименование 

учебныхмастерских 
Наличиеоборудования,ТСО 

1. 
Столярнаям

астерская 

- верстаки- 6;  

- токарные станки по дереву -3;  

- станок сверлильный –1;                                      Распиловочныйстанок -1 

2. 
Слесарнаямас

терская 

- верстаки с тисками–3; 

-  тиски слесарные–1; 

- станки токарные -2; 

- станок сверлильный– 1; 

 

 

 

 

3. 

 

 

Кабинет 

Обслуживающеготруда 

(№4) 

- электроплита – 1;  

- холодильник – 1; 

- электрические швейные машины —1; 

- ручные швейные машины – 3; 

- ножные швейные машины – 1; 

- оверлок – 1; 

 - утюг-1 

 - доска-1 

 - посуда для приготовления пищи в наличии 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ площадью 219 кв.м 

 

Переченьосновногооборудования Кол-во 

Беговая дорожка 1 

Велотренажер 1 

Мячи: 

- баскетбольные 
— волейбольные 
— футбольные 

 

15 

10 

2 

Лыжи: 

-лыжи на ботинках 

- лыжи на мягком креплении 

 - лыжные палочки 

 

36 

10 

48 
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Маты гимнастические 10 

Маты для коррекции осанки 2 

Обручи 10 

Скакалки 20 

Формаспортивная: 

-баскетбольная 

- футбольная 

10 

10 

Сетка для волейбола 1 

Баскетбольные щиты 2 

Шведская стенка 3 

скамейки 4 

электросекундамер 1 

 

Открытая спортивная площадка (включает в себя в т.ч.) 

 

-футбольное поле; 

-беговые дорожки; 

-баскетбольная площадка; 

-волейбольная площадка; 

-площадка общефизической подготовки; 

-сектор для прыжков в длину; 

Трибуна 2-рядная из металлического профиля прямоугольного сечения с прозрачным 

козырьком и поликарбоната, индивидуальные сидения со спинкой (12 мест) Ограждение 

(металлическое, высотой 2 м с 2-мя калитками и 1-ми воротами) Освещение (опоры освещения 

с прожекторами); 

Ворота мини футбольные (пара) 500*2000*1500мм+сетка для ворот; 

Сетка оградительная за футбольными воротами, полотно сетки 5,1*0,3м, ячейка 40*40мм, 

толщина полипропиленовой нити 3,2 мм, опоры стальные– 4шт.(5,0*0,1*0,1м) 

Стойки волейбольные (пара с тросом и сеткой); 

Стойки баскетбольные (щит (1,8*1,05м) – фанера, кольцо усиленное, сетка) Скамья для пресса 

наклонная; 

Скамья дл пресса горизонтальная; 

Перекладина разновысотная из трех секций 2400, 2000,1600мм; 

Перекладина разно уровневая для подтягивания из виса лежа 1100*2000 мм             ; 

Поручни для сгибания и разгибания в упорележа1500*300мм; 

Брусья параллельные стационарные 3000*550*1600м. 

 

Средства обучения и воспитания 

 

В школе функционируют учебные кабинеты, которые оборудованы современной мебелью, 

регулируемыми по росту столами и стульями. Все кабинеты оснащены новыми классными 

досками. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно–вспомогательными материалами соответствуют всем требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ. 

По многим предметам приобретены новые наглядные пособия и оборудование за счет средств 

субвенций, для проведения уроков имеются учебные компакт–диски по предметам. 

В учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии традиционные и 

современные технические средства обучения, оргтехника. 
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В школе обеспечен доступ в сеть Интернет, имеется школьная локальная сеть, постоянно 

функционирует электронная почта, имеется свой сайт. 

 

Для реализации воспитательных планов, программ внеурочной занятости и программ 

дополнительного образования в школе используются как учебные кабинеты и лаборатории, так 

и помещения актового зала, спортивного зала, школьного музея, открытого школьного 

стадиона, учебные мастерские, учебно-опытный пришкольный участок. 

 

Библиотека: Работа библиотеки направлена на поддержку и расширение учебной деятельности 

школьников, развитие у учащихся потребности в чтении и непрерывном образовании, помощь в 

совершенствовании способностей, умения и навыков эффективного поиска, переработки и 

использования информации различного характера. 

Учащиеся обеспечены учебниками из школьной библиотеки за счет субвенций. 

 

№п

/п 

Наименование, учебных 

классов, кабинетов, 

лабораторий 

Наличие оборудования 

(наименование, кол-во, шт.) 

1. Библиотека и читальныйзал (№10) Компьютер–1,принтер-1 

 

 

2 

Фонд 

библиотеки

(кол-во, экз. 

без 

журналов 

художествен

ная 

литература 

(кол-во экз.) 

 

брошюры, 

журналы 

(кол-во, экз.) 

 

учебники 

(кол-во,  

экз.) 

энциклопе

дии 

(кол-во, 

экз.) 

научно- 

педагогическая и 

методическая 

литература (кол-

во, экз.) 

 10599 5012 909 3487 59 1095 

 

График работы библиотеки МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» 

 

Время работы: 09:00-14:30 (без перерыва). Выходной день: суббота, воскресенье. 

Работа школьной библиотеки ведется во взаимодействии с учебным и воспитательным 

процессом школы. В фонде библиотеки имеется художественная литература, научно-

популярная, справочная, учебно-методическая литература по разным областям знаний. 

 

Специальные технические средства обучения 

 

№п/

п 

Наименование, учебных классов 

лабораторий, (с указанием № 

кабинета) 

Наличие оборудования 

(наименование, кол-во, 

шт.) 

 

1. 

 

Кабинеты начальных классов (№№1-4) 
Компьютер— 5, экран-5; принтер-сканер-копир-1; 

Мультимедийный проректор —3, DVD—3 

, Телевизор—4 Магнитофон —3аптечка 

2. 
Кабинет русского языка и 

литературы (№ 5,10) 

Компьютер-1,Телевизор–1, DVDплеер–1, 

Магнитофон— 1 

 

2. 
Кабинет немецкого 

языка (лингофонный) № 

13 

Компьютер-9, экран-1,Телевизор -1DVD плеер, 

Принтер,  мультимедийный проектор, 

огнетушитель 

3. Кабинеты математики № 8, 9 
Ноутбук – 2, кодоскоп-1, экран-

2, Мультимедийный проектор–1. 

4. Кабинет истории и обществознания  №12 
Ноутбук— 1, экран-1, Мультимедийный 

проектор—1; 
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5. 
 

Кабинет химиии физики (№11) 
Вытяжной шкаф, 

учебно-лабораторное оборудование по химии и 

по физике, аптечка и огнетушители 

6. Кабинет географии и биологии(№11) 
Компьютер-1, экран-1, телевизор-1, ДВД плеер-

1, комплект оборудования кабинета географии 

7. Кабинет информатикии ИКТ(№14) Мультимедийный проектор—1, Принтер, 

сканер, копир-1; Интерактивная доска 1, 

Компьютеры -6 Ноутбук-1. Колонки, 

Увлажнитель воздуха, психрометр, 

барометр-анероид, аптечкаи огнетушители 

 

8. 
 

Кабинет ОБЖ (№16) 
Пневматическое ружьѐ— 1, защитный костюм-

1, Носилки-1, противогазы – 8, стенды и 

плакаты, кодоскоп-1. Компьютер и экран 

9 Актовый зал 
Фортепиано-1, музыкальный центр-1, экран, 

ноутбук-1. Мультимедийный проектор и 

экран. 

10 Школьный музей 
Нетбук-1, видеомагнетофон-1, видиокамера-

1, фотоаппарат-1. Принтер, сканер, копир-1 

11 Кабинет-психолога Нетбук, принтер 

12 Кабинет соц педагога Ноутбук-1, сканер-1, принтер-1, фотоаппарат, 

13 Методический кабинет, учительская Компьютер-1, ноутбук-1, сканер-1, принтер-1. 

14 секретарская Компьютер-1, принтер-1, ксерокс-1, факс 

15 Кабинет директора Компьютер-1, принтер-1, копир-сканер-1. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система 

контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе сайтам для 

обучающихся и работников школы закрыт. 

 

Электронные образовательные ресурсы, 

К которым обеспечивается доступ обучающихся 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1p 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

для школы 
http://katalog.iot.ru/ 

Каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов для  общего образования 
http://ndce.edu.ru/ 

Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1p
http://school.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
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При реализации настоящей образовательной программы среднего  общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

     Особенности МБОУ «Любино-Малоросская СОШ», его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в получении среднего общего образования; 

     - предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использование 

ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Любино - Малоросская СОШ», характеризующий систему 

условий, содержит: 

     - описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

     - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования; 

     - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

     - сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий; 

     - систему оценки условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». 

 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» создана с учётом результатов проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

     - анализ имеющихся в МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

     - установление уровня их соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, целям и задачам основной образовательной программы среднего 

го общего образования МБОУ «Любино-Малоросская СОШ», сформулированным с учётом 

запросов всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установлении необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования; 

     - разработку механизмов достижения целевых показателей в системе условий с 

привлечением всех участников образовательных отношений; 

     - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

     - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты) реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Любино-Малоросская 

СОШ». 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой среднего общего образования, способными к инновационной  профессиональной 

деятельности, но не хватает социального педагога. 

 

Официальный информационный портал ГИА 
ФГИС «Моя школа»  

http://gia.edu.ru/ 
https://myschool.edu.ru/ 

 

http://gia.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Административный аппарат школы составляют 4 человека. Все имеют дополнительное 

образование по направлению «Менеджмент в образовании», курсовую подготовку по 

управлению образовательной деятельностью образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС СОО.  

 

Администрация Переподготовка 

по направлению 

«менеджмент» 

Категория по должности  

«учитель» 

   

Директор +   2010 Первая квалификационная категория 

- 27.09.2017 

Зам по УВР +   2020 Высшая квалификационная 

категория - 29.01.2024 

Зам по ВР +   2018 Первая квалификационная  

категория – 27.06.2020 

Руководитель ЦО ЦиГП 

«Точка роста» 

 + 2018 Высшая квалификационная  

категория - 29.01.2024 

 

Всего педагогических работников 18. 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу среднего общего образования 

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» имеют следующие кадровые характеристики: 

 

Образование Квалификационная 
категория 

Курсовая подготовка Стаж педагогической 

работы 

ВПО 
(п) 

СПО 
(п) 

Из

 них

получени

е ВПО (п) 

первая высша
я 

без 

катег

ории 

Курсы 

от 16 

часов и 

более 

запосле

дние 

три года 

веби 

нар

ы 

Виде

окон

ферен

ции 

 

 

До 

3 

лет  

 

До

10 

лет 

 

 

 

До

20 

лет 

 

 

Свы

ше 

20 

лет 

13 2 1 8 3 3 14 14 14 4 3 0 7 

 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с ОВЗ силами 

педагога-психолога и учителей, специалистами  учреждений социального обслуживания и 

областной ПМПК (по запросам родителей обучающихся)   

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» имеет с учетом особенностей педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательной деятельности перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС. 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

среднего 

образования 

1 Учителя -

предметники 

Организация условий для успешного 

продвижения обучающегося в рамках 

образовательной деятельности 

по всем учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования. 

13 
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2 Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по достижению 

результатов освоения ООП СОО. 

1 

3 Педагог-

психолог 

 

Осуществляет деятельность, направленную на 

сохранение  психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся в процессе воспитания и 

образовательной деятельности. Содействует 

охране прав личности, способствует 

гармонизации социальной сферы 

образовательной организации, осуществляет 

профилактику социальной 

дезадаптации 

1 

4 Педагог-
библиотекарь 

 

 

 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся путём 

обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке 
информации. 

1 

5 Администрати

вный персонал 

Обеспечивает для педагогов  условия 

эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

1- директор, 
2- заместителя  

директора 

1-руководитель ЦО 

ЦиГП «Точка 

роста» 

 

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности компетентности работников МБОУ «Любино-Малоросская СОШ», 

разработаны на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», и на 

основании профстандартов  по должности. 

 

Аттестация педагогических работников МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» осуществляется 

планово один раз в 5 лет, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.49). Проводится в целях подтверждения соответствия педагогов 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории; 

 

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» укомплектована вспомогательным персоналом. Кадровое 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

соответствует требованиям ФГОС. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям и квалификационным 

категориям. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников имеет 

системный непрерывный характер. Непрерывность профессионального развития работников 

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ», реализующей ООП СОО, обеспечивается освоением ее 

работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
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деятельности не реже, чем один раз в  три года. Педагоги школы используют различные формы 

повышения квалификации: методические семинары на базе школы, Ресурсного центра 

Любинского муниципального района, единые методические дни, послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации; участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах, конкурсах; создание и публикация методических материалов. С целью организации 

непрерывного повышения профессиональной компетентности учителя разработан план 

методического сопровождения профессионального развития педагогов, реализуются 

индивидуальные программы развития каждого педагогического работника МБОУ «Любино-

Малоросская СОШ». 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

спланирована оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда по критериям и показателям, указанным в Положении об оплате труда работников МБОУ 

«Любино-Малоросская СОШ». 

Ожидаемый результат повышения квалификации–профессиональная готовность 

педагогических работников МБОУ«Любино-Малоросская СОШ» к реализации ФГОС СОО: 

     - обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

     - принятие идеологии ФГОС среднего образования; 

     - освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

     - овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Достижением готовности МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» к реализации ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

* преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования; 

* учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый: 

*овладение учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов в форме учебного исследования; 

*направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей; 

*освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

*осуществление рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области; 

*качественного преобладания учебных действий моделирования, контроля и оценки, и 

перехода к развитию способности проектирования собственной деятельности и построению 

собственных планов во временной перспективе; 

*формирование научного типа мышления; 

* овладение коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

* стремление к изменению формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества: от классно-урочной к лабораторно-семинарской лекционно-лабораторной. 

* Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
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педагогических и административных работников, родительской общественности; 

* Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

* Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

* Развития своей экологической культуры, дифференциация и индивидуализация обучения; 

* Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ОВЗ; 

* психолого-педагогическая   поддержка    участников    олимпиадного    движения; 

* обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

* формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

* диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

* вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

     - диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится 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. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 

     - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

     - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

     - дифференциация и индивидуальное обучение; 

     - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

     - формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

     - развитие экологической культуры; 

     - выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями ОВЗ; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

сверстников; 

     - поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

     - выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню среднего общего образования включает:  

- учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие  уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Осуществляется сопровождение педагогом-психологом, классными руководителями, 

учителями- предметниками, сотрудниками социально-психологических служб Любинского 

муниципального района. 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ «Любино-Малоросская СОШ»

 используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

     - государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

     - деятельность по созданию возможности исполнения требований ФГОС; 

     - реализацию обязательной части ООП СОО и  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

     - отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а также  

механизм их формирования. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» осуществляет учредитель: Администрация 

Любинского муниципального района Омской области. Учредитель обеспечивает 

финансирование деятельности бюджетного учреждения на основе утверждаемых им субсидий 

на выполнение муниципального задания по плану финансово-хозяйственной деятельности с 

учётом объёмов доходов от приносящей доход деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества, предоставляемых МБОУ «Любино-

Малоросская СОШ» образовательных услуг и порядок их оказания размерам направляемых  на  

эти  цели   средств   бюджета   соответствующего   уровня. Показатели, характеризующие 

реализацию требований ФГОС СОО при оказании МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» 

образовательных услуг, отражают её материально-техническое обеспечение, наличие и 

состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 

власти Омской области и органами местного самоуправления на срок до 1 года при 

утверждении бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет при утверждении 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным уточнением при 

составлении проекта бюджета. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ «Любино-

Малоросская СОШ» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

исполнительной власти Омской области, обеспечивающими реализацию для обучающихся 

ООП СОО в пределах требований  ФГОС. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: межбюджетные отношения (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет); внутрибюджетные отношения (местный бюджет  

муниципальная общеобразовательная организация); 

Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательной программы основого общего 

образования – это гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, на оказание муниципальной услуги в сфере образования. 

Нормативы определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, 
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специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 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. 

Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации, а также расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к МБОУ 

«Любино-Малоросская СОШ» и поддержку организации их горячего питания осуществляют 

органы местного самоуправления за счет средств местных бюджетов. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы основного общего 

образования 

 

Информационно-образовательная среда 

 

Информационная образовательная среда МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологических технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Созданная в МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» информационно-познавательная среда 

обеспечивает взаимодействие с единой ИОС страны, Омской области, Любинского района, 

включая в себя предметную информационно-образовательную среду, информационно-

образовательную среду УМК, её компонентов и элементов. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде 

печатной продукции; на сменных оптических носителях; ресурсы сети Интернет, 

вычислительная иинформационно-телекоммуникационная инфраструктура, прикладные 

программы по делопроизводству, кадрам. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

     - информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

     - планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

     - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

     - мониторинг здоровья обучающихся; 

     - современные   процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность всех работников в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ: 

Все педагогические работники и вспомогательный персонал: 

     - владеют персональными компьютерами, применяют их в подготовке и в проведении 

урочной и внеурочной образовательной деятельности, 
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     - работают в образовательной сети Дневник. ру, в электронной почте. 

 

Поддержка применения ИКТ обеспечивается Ресурсным центром Любинского 

муниципального района. 

Необходимое имеющееся в наличии для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

     - в учебной и во внеурочной деятельности; 

     - в исследовательской и проектной деятельности; 

    - при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

     - в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение образовательной и внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с действующими санитарными противопожарными правилами и 

нормами. 

Для организации образовательной деятельности используется типовое крупноблочное 

двухэтажное здание, 1978 года постройки, расположенное по адресу: 646178 Омская область 

Любинский район, с. Любино-Малороссы, ул. Школьная 1а. Площадь здания составляет 3797,6 

м2,а также здание учебной мастерской, в котором расположены кабинеты ОБЖ и технологии, 

общей площадью 197,3 м2. Во всех зданиях и помещениях работает автоматическая 

система пожарной сигнализации. 

 

Все работники школы прошли обучение по противопожарной безопасности. Проводится 

обучение по электробезопасности. Соблюдаются  требования  по  охране  труда. Качество и 

сроки выполнения текущих ремонтов зданий и помещений соответствуют предъявляемым 

требованиям. Созданы условия для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

В МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» соблюдается воздушно-тепловой режим за счёт 

газового отопления и воздушно-вытяжной системы. Имеется холодное водоснабжение, 

установлены водонагреватели на пищеблоке, в медкабинете и санузлах. Работает канализация, 

санузлы. Питьевой режим организован на бутылированной воде. 

Созданы социально-бытовые условия для работы учителей, оборудована учительская, 

методический кабинет, создана возможность питания в школьной столовой. 

 

Материально-технические условия МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» соответствуют 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, 

предоставляют возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивают необходимым учебно-материальным оснащением образовательной деятельности 

и способствуют созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Перечень имеющегося оснащения и оборудования МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» 

закрепляется локальным актом за каждым работником. Соответствие требованиям ООП С   ОО 

имеющегося перечня оборудования отслеживается в ходе ежегодной инвентаризации. 

Критерии оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности заложены

 в требованиях ФГОС, требованиях Положения о лицензировании 

образовательного процесса, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерацииот 28октября 2013 № 966.; в рекомендуемом перечнях учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденных региональными нормативными актами и 
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локальными актами, разработанными с учетом условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «Любино-Малоросская СОШ». 

 

Все учебные помещения обеспечиваются оборудованием для реализации предметных областей 

и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Обеспечен выход в Интернет. Имеется школьная локальная сеть 

Интернет, в которой подключены 27 компьютеров. 

Используется электронная образовательная система Дневник. ру; электронная почта: e-mail:  

lubinomalorossi@yandex.ru. Сайт школы: http:/oulmaloross.lub.obr55.ru 

Учебно-опытный пришкольный участок земли площадью 0,3га используется для проведения 

практических и исследовательских работ по биологии, по технологии; для выращивания 

овощей для школьной столовой. 

Школьная столовая на 70 мест работает на сырье, обеспечивает двухразовое горячее питание. 

Оборудование и оснащение в столовой соответствует требованиям СанПиНа. 

Подвоз обучающихся осуществляется из трёх близлежащих деревень школьными автобусами 

по разработанным и утверждённым в ОГИБДД маршрутам. Автобусы исправны,  стоянка их  в 

тёплом школьном гараже. Количество обучающихся на подвозе возрастает, более 125 учеников 

на подвозе.  

В результате  выполнения   требований к условиям реализации ООП СОО МБОУ  «Любино-

Малоросская СОШ» создана и поддерживается развивающая среда, адекватная задачам 

достижения личностного, социального, интеллектуального, коммуникативного, эстетического, 

физического и трудового развития обучающихся. 

 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

 

     - размещаются домашние задания в ОС «Дневник.ру» (текстовая формулировка, перечень 

заданий, презентации, информация для анализа, задания к проектам); 

     - творческие работы учителей и обучающихся на методической странице сайта МБОУ 

«Любино-Малоросская СОШ»; 

    - осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления через 

электронную почту и сайты МБОУ «Любино-Малоросская СОШ», Управления образования, 

Ресурсного центра; Министерства образования Омской области; 

     - осуществляется методическая поддержка учителей. Компоненты набумажных носителях: 

учебники; рабочие тетради. 

     - Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

     - МБОУ «Любино-Малоросская СОШ» самостоятельно определяет необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 

     - соответствие требованиям ФГОС; 
     - гарантия сохранности и укрепления физического, психоло-педагогического и социального 

здоровья обучающихся; 
     - обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 
     - учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 
     - предоставление  возможности  взаимодействия  с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

mailto:lubinomalorossi@yandex.ru
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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи- 

тельского совета) о реализации в образовательной 

организации ФГОС СОО 

Август 2024 

2. Разработка на основе ФОП среднего общего образования 

основной образовательной программы (ООП) 

образовательной организации 

Август 2024 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 

образо-вательную деятельность 

Август 2024 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 

Август 2024 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Август 2024 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Август 2024 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО 

Июнь 2024 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

Август 2024 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы; 
— положения об организации домашней работы 

обучающих- 
ся; 
— положения  о формах получения образования; 

Август 2024 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1.  Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

 

 

 

Июнь 2024 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь 

2024 
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3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 

2024 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС СОО 

Сентябрь 

2024 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Сентябрь 

2024 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 

2024 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектирова- 

нию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Сентябрь 

2024 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО Июнь 2024 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

Июль 2024 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы реализации ФГОС СОО 

Июль 2024 

V. 

Информацион- 

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

Июль 2024 

2. Широкое информирование родителей (законных предста- 

вителей) как участников образовательного процесса 

о реализации ФГОС СОО 

Май 2024 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах реализации ФГОС СОО 

Сентябрь 

2024 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Август 2024 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

Август 2024 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

Август 2024 
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4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО: 

- укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

- наличие доступа образовательной организации к электрон- 

ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и иных базах данных; 

- наличие контролируемого доступа участников образова- 

тельных отношений к информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета. 

Август 2024 
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