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I. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

I.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  
среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
ностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекто-
рией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучение отдельных 
предметов (далее - Программы) предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовны-
ми ценностями и культурой многонационального народа России; 
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО); 
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объ-
еме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предмет-
ных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 
все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 
деятельность; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского ста-
новления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего, профессионального образования; 
- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- создание условий для воспитания культурного, образованного человека, готового к дальнейшему 
профессиональному образованию и гармоничному социальному взаимодействию. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  
среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, кото-
рый предполагает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; 
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологиче-
ских, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим лич-
ностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организа-
ции их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 
организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как со-
вокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образова-
ния на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования: педагогов, обу-
чающихся, их родителей  (законных представителей); материальной базы как средства системы 
образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного об-
щего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как че-
рез содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Программа ориентирована на осуществление образовательной деятельности, направленной 
на личность ученика, где одним из главных критериев результативности работы является создание 
соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности через осуществле-
ние принципа индивидуально-дифференцированного подхода, что позволяет создать оптимальные 
условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Программа разработана с учетом психолого-педагогических особенностей развития под-
ростков 15–18 лет. Именно в этот период у обучающихся формируются  системы значимых соци-
альных и межличностных отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные 
и гражданские позиции в деятельности, ценностные ориентации, мировоззрение как системы 
обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 
самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности. Ведущее место у обучающихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подго-
товкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием, построением 
индивидуальной образовательной траектории. В 15-18 лет  у обучающихся формируется научный 
тип мышления, они овладевают научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и при-
емами. Этот возрастной период связан с самостоятельным приобретением идентичности; повыше-
нием требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формиро-
вании целей и стремлением к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилени-
ем потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося на уровень среднего общего образования совпадает с первым пери-
одом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления лич-
ностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте харак-
теризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 
переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду факти-
чески завершается становление основных биологических и психологических функций, необходи-
мых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопре-
деление в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 67 с 
углубленным изучением отдельных предметов формируется с учетом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников об-
разовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том 
числе через развитие органов государственно-общественного управления школой. 

Программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивиду-
альных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) при получении среднего общего образования. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) разрабо-
тана в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации и другими нормативными до-
кументами с учетом требований ФГОС СОО. Программа содержит три раздела: целевой, содержа-
тельный и организационный.  

ООП СОО МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязатель-
ная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, форми-
руемая участниками образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной про-
граммы среднего общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обу-
чающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы и курсы 

по выбору, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 
предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на ба-
зовом и углубленном уровнях. В школе организовано профильное обучение. На основе выявления 
предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей) организовано обучение по 
двум профилям - универсальный (с углубленным изучением русского языка и математики) и тех-
нологический (с углубленным изучением математики, информатики и физики).     

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам); курсы внеурочной дея-
тельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспе-
чение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспита-
тельных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования кани-
кулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных меропри-
ятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 
(технологический, универсальный).  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
основной образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника (портрет 
выпускника школы в соответствии с ФГОС СОО): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духов-
ные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-
ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою со-
причастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человече-
ством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-
гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющий и пропагандиру-
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ющий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготов-
ленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельно-
сти для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-
гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-
дающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-
сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-
нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-
лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отра-
жают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
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возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уме-
ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-
ских норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
  1.  Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-
лить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-
туациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для до-
стижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя мате-
риальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
  2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фик-
сировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-
койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рас-
сматривать их как ресурс собственного развития; 
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для  широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
  3.  Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-
разовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуника-
ции исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-
страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Планируемые предметные результаты на   уровне среднего общего образования в соответ-
ствии с ФГОС СОО помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Вы-
пускник получит возможность научится» формируются на двух уровнях: результаты базового и 
углубленного уровней.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, по-
лучение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил,  моделиро-
вания и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной обла-
сти; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и ин-
струментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-
пичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для после-
дующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смеж-
ных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстри-
ровать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 
для использования методов и инструментария данной предметной области; 
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности тео-
рий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Русский язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
-  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные гово-
ры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опреде-
ленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профи-
ля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при постро-
ении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
–  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-
тельное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
–  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 
–   преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
–  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
–    соблюдать культуру публичной речи; 
–  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-
стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
–  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
–  использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни-
ми; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тек-
сте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
–  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и вырази-
тельности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 
–  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
–  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-
ния; 
–  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
–  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную инфор-
мацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализиро-
вать полученную информацию; 
–  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
–   владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
–   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
–   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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–  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 
–  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-
ально-деловой сферах общения; 
–   осуществлять речевой самоконтроль; 
–  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
–  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 
и спектра используемых языковых средств; 
–  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху-
дожественной литературы). 
  Выпускник на углубленном уровне научится: 
–  воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
–  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни-
ми; 
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точ-
ности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 
–  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и вырази-
тельности русского языка); 
–  отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-
ния; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную инфор-
мацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализиро-
вать полученную информацию; 
– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
–  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
–  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-
ально-деловой сферах общения; 
-  осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 
и спектра используемых языковых средств; 
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе худо-
жественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
-  проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
- выделять и описывать социальные функции русского языка; 
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-  проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и ис-
пользовать его результаты в практической речевой деятельности; 
- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
-  характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, ста-
тьи, рецензии, резюме; 
- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 
-  критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
-  осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
-  использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
-  проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
-  редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 
речи. 

  Родной язык 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего общего 
образования на базовом уровне 

Выпускник научится: 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные гово-
ры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опреде-
ленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профи-
ля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при постро-
ении текста; 
-  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-
тельное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
-  соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-
стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни-
ми; 
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- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тек-
сте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и вы-
разительности русского языка); 
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-
ния; 
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную инфор-
мацию в прослушанном тексте; 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анали-
зировать полученную информацию; 
-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-
ально-деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
- использовать   основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху-
дожественной литературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования на базовом уровне  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-
гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыс-
лы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-
ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-
лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их вза-
имодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произ-
ведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изоб-
ражения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-
изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
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выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эс-
тетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способ-
ствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 
читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-
вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя це-
лостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности про-
изведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (пе-
риоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собствен-
ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

  - давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с исполь-
зованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных зако-
нов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
-  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведе-
ния (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
-  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
-  об историко-культурном подходе в литературоведении; 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
-  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых про-
изведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общеми-
ровой и отечественной культуре; 
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 Родная литература  

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне среднего 
общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух или 
более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы (рус-
ской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, мно-
гоаспектного диалога;  
 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных цен-
ностей народа, как особого способа познания жизни;  
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 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических воз-
можностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа;  
 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этно-
культурные традиции;  
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа,  
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащи-
еся в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,  
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей эле-
ментов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведе-
нии (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную вырази-
тельность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, рас-
крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует фор-
мированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отли-
чать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, са-
тира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать не-

большие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-
приятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к ли-
тературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использовани-
ем ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных зако-
нов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведе-
ния (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне  
Выпускник научится: 
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  Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и за-
канчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
- выражать и аргументировать личную точку зрения; 
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникатив-
ных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включен-
ных в раздел «Предметное содержание речи»; 
-  передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
-  давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-
ва/план/вопросы. 

 Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жан-
ров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким норма-
тивным произношением; 
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя ос-
новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содер-
жание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
  Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-
ние речи»; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
  Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникатив-
ной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразо-
вательным элементам и контексту; 
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-  распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструк-
циями в соответствии с коммуникативной задачей; 
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопроси-
тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побу-
дительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
-  употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 
last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

-  употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

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

-  употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
- использовать косвенную речь; 

-  использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Pre-

sent Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continu-

ous, Past Perfect; 

-  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Sim-

ple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to 

be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

need, shall, could, might, would); 

-  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
-  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 
время; 
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
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- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информа-
ции; 
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной зада-
чей/вопросом. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
  Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответ-
ствии со стилем речи; 
-  узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в про-
шедшем времени (could + have done; might + have done); 
- уупотреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога; 
-  употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 
-  употреблять в речи все формы страдательного залога; 
-  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

-  употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом; 
-  употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 
nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях 

Второй иностранный язык (немецкий) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования на базовом уровне  
Выпускник научится: 

  Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и за-
канчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
- выражать и аргументировать личную точку зрения; 
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- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникатив-
ных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включен-
ных в раздел «Предметное содержание речи»; 
-  передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
-  давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-
ва/план/вопросы. 

 Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жан-
ров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким норма-
тивным произношением; 
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя ос-
новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содер-
жание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
  Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-
ние речи»; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
  Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникатив-
ной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразо-
вательным элементам и контексту; 
-  распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(erstens, wie man sagt, beziehungswiese, obwohl, wie ich denke, also, außerdem, u. a.). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструк-
циями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопроси-
тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побу-
дительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
-  употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wir haben in neues Haus 

umgezogen); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами denn, weil, 

dass, also, sonst, trotzdem, außerdem, deshalb, als, wenn, solange, obwohl, bevor, sondern; 

-  употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber, oder; 

- употреблять в речи условные предложения с помощью Falls…, angenommen, dass…, Konjunktiv I; 
- понимать и употреблять рамочную конструкцию предложения с глаголами с отделяемыми при-
ставками и с вспомогательными глаголами (Ich schlafe immer früh ein. Ich habe sie schon lange nicht 

gesehen); 

- следовать правильному порядку слов в предложении (Temporal – Kausal- Modal - Lokal); 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: zu lesen, zu sprechen; 

- использовать правильные окончания прилагательных при склонении (сильное, слабое, смешан-
ное); 
- употреблять в речи конструкцию es gibt (Es gibt viele Bücher in diesem Scrank); 
- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens, Perfekt, Prä-
teritum, Plusquamperfekt, Futurum I, Futurum II; 

-  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Präsens, Per-

fekt, Präteritum, Futurum I; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – Fu-

turum I (werden), Präsens (Ich habe morgen einen Termin); 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (können, mögen, wollen, sollen, müssen, 

dürfen); 

-  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения (der Bruder – die Brüder, die Wand – die Wände, das Sofa – 

die Sofas); 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль (der, ein, die, eine, das); 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения (mein, dein, wer, wem, welche, solche, diese); 

-  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения (gut – besser – am besten); 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (viel / mehr, wenig / weniger) и наречия, выражающие время; 
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информа-
ции; 
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
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- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной зада-
чей/вопросом. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
  Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко вы-
раженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

- использовать слова и выражения по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответ-
ствии со стилем речи; 
-  узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Idiome und Redemittel). 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности, приказов, 
просьб, желания и необходимости (sollen, können, müssen, dürfen. wollen); 

- употреблять в речи безличные предложения (Man kann die Bücher lesen. Es gibt verschiede Mög-

lichkeiten.); 

- употреблять в речи побудительные предложения (Lesen wir! Liest du, bitte! Wollen wir lesen!); 

- употреблять в речи предложения с инфинитивной конструкцией um… zu (Ich lese dieses Buch, um 

besser auf die Fragen des Lehrers zu antworten.); 

- уметь распознавать глаголы с отделяемыми приставками (be-, er-, ge-, ver-, zer-, emp-, ent-, miss-); 

- уметь распознавать и использовать возвратные глаголы (sich bemühen, sich anziehen) 

- уметь использовать и употреблять количественные и порядковые числительные (eins – erste, zwei 

– zweite, zwanzig - zwanzigste); 

- уметь употреблять в речи основные временные формы: Präsens, Perfekt, Präteritum. Futurum I; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях (nicht… sondern, kein… sondern, jedoch, weder… noch, zwar… aber). 

История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидак-
тических единиц; 
-  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-
тий; 
-  представлять культурное наследие России и других стран; 
-  работать с историческими документами; 
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
-  критически анализировать информацию из различных источников;  
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
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- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, маке-
тов, интернет-ресурсов;  
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
- читать легенду исторической карты; 
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной програм-
мой; 
-  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в миро-
вом сообществе; 
- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
- определять место и время создания исторических документов;  
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 
и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 
ведущих зарубежных стран;  
- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир-
ной истории; 
-  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполи-
тических событий, войн и революций;  
- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отече-
ственной истории и привязки их к месту и времени;  
-  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять кон-
турную карту; 
- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических лич-
ностей ХХ века;  
- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссий-
ской и мировой истории ХХ века;  
- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение ис-
торической терминологией;  
- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
- применять полученные знания при анализе современной политики России; 
-  владеть элементами проектной деятельности. 
   География 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
-  понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процес-
сов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие геогра-
фические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления законо-
мерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических про-
цессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
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- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
-  описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни челове-
ка; 
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 
мира; 
- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 
частей; 
-  характеризовать географию рынка труда; 
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 
стран, регионов мира; 
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 
стран и регионов мира; 
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
-  приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя по-
казатель внутреннего валового продукта; 
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников инфор-
мации в современных условиях функционирования экономики; 
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических 
и политических отношений; 
-  объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 
собой, делать выводы на основе сравнения; 
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 
географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдель-
ных стран и регионов мира; 
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их ком-
понентов; 
-  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географиче-
ской оболочке; 
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на без-
опасность окружающей среды; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 
отношений; 
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 
мира; 
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами, происходящими в мире; 
- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
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- анализировать основные направления международных исследований малоизученных террито-
рий; 
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда; 
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной террито-
рией и исключительной экономической зоной России; 
- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем че-
ловечества. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об-
щего образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

–         выделять черты социальной сущности человека; 
–         определять роль духовных ценностей в обществе; 
–         распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
–         различать виды искусства; 
–         соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
–         выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
–         выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
–         раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
–         различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
–         выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
–   анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 
–         различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
–         выявлять особенности научного познания; 
–         различать абсолютную и относительную истины; 
–         иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
–        выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
–   выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 
жизни человека. 
  Общество как сложная динамическая система 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую мно-
гообразие и противоречивость социального развития; 
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 
свои суждения, выводы; 
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; ил-
люстрировать проявления различных глобальных проблем. 
  Экономика 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 
и предложения; 
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; 
-  различать формы бизнеса; 
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития со-
временной рыночной экономики; 
-  различать экономические и бухгалтерские издержки; 
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-  приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
-  различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
-  различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 
в целом и для различных социальных групп; 
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодей-
ствия; 
- определять причины безработицы, различать ее виды; 
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области заня-
тости; 
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической раци-
ональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономиче-
ских интересов; 
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики госу-
дарства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (ва-
ловой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
  Социальные отношения 

- выделять критерии социальной стратификации; 
-  анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 
направлениях ее изменения; 
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на приме-
рах социальные роли юношества; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в условиях современного рынка труда; 
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
-  конкретизировать примерами виды социальных норм; 
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социаль-
ного контроля; 
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняю-
щегося поведения для человека и общества; 
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 
точки зрения социальных норм; 
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 
разрешения; 
-  характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на фор-
мирование института современной семьи; 
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обще-
стве; 
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 
стране; 
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объ-
яснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи; 
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- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантно-
сти. 
  Политика 

- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
-  различать политическую власть и другие виды власти; 
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической дея-
тельности; 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
-  раскрывать роль и функции политической системы; 
-  характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 
-  обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, ро-
ли в общественном развитии) демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную систему; 
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
-  устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать цен-
ностный смысл правового государства; 
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
-  конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
-  раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в совре-
менном обществе; 
-  оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
-  иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
  Правовое регулирование общественных отношений 

- сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
-  выделять основные элементы системы права; 
- выстраивать иерархию нормативных актов; 
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, свя-
занных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией граж-
данами своих прав и свобод; 
- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; 
- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогно-
зируя последствия принимаемых решений; 
- различать организационно-правовые формы предприятий; 
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образователь-
ные организации профессионального и высшего образования; 
-  характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
-  иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различ-
ного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, про-
гнозировать последствия принимаемых решений; 
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 
и повседневной жизни; 
- ооценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
- характеризовать основные методы научного познания; 
-  выявлять особенности социального познания; 
-  различать типы мировоззрений; 
-  объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании при-
роды человека и его мировоззрения; 
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
  Общество как сложная динамическая система 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 
и общественным развитием в целом; 
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 
(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схе-
ма, таблица). 
  Экономика 

- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
- выявлять противоречия рынка; 
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации; 
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
-  оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
-  раскрывать фазы экономического цикла; 
-  высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 
на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоре-
чивым последствиям экономической глобализации; 
- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового эконо-
мического развития, экономического развития России. 
  Социальные отношения 

- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в современных условиях; 
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфлик-
тов; 
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общно-
стям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 
обществе; 
-  выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа дан-
ных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
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-  выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющие-
ся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
-  анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
  Политика 

- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
- выделять основные этапы избирательной кампании; 
-  в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправле-
ния; 
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 
лидеров; 
-  характеризовать особенности политического процесса в России; 
-  анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
  Правовое регулирование общественных отношений 

- действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сфе-
рах общественных отношений; 
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
-  характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать по-
следствия принимаемых решений; 
-  оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвраще-
нию терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

  Выпускник на базовом уровне научится: 
Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, под-
множество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной пря-
мой, отрезок, интервал; 
-    оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истин-

ные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример;  

-    находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на чис-
ловой прямой; 

-    строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 
условиями; 

-    распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,       в том числе с исполь-
зованием контрпримеров. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-       использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных про-

цессов и явлений; 
-       проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 

- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

-    оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окруж-
ность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 
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-    выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
-    выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
-    сравнивать рациональные числа между собой; 
-    оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
-    изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
-    изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
-    выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выраже-

ний; 
-    выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
-    вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 
-    изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
-    оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
-    выполнять вычисления при решении задач практического характера; 
-    выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных мате-

риалов и вычислительных устройств; 
-    соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значениями; 
-    использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических за-
дач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

-    Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
-    решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

-    решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде 
степени с основанием a);. 

-    приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 
sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей триго-
нометрической функции. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практиче-
ских задач 

Функции 

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе-
ние функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

-    оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линей-
ная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функ-
ции; 

-    распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 

-    соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 
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-    находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
-    определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежут-

ки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
-    строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (проме-

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

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства 
и т.п.); 

-    интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 

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

-    определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графи-
ку, проведенной в этой точке; 

-    решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точ-
ками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

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

-    соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

-    использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 
том числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

-       Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

-    оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный вы-
бор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

-    вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

-    читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 
представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 

-    Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
-    анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математиче-

скую модель; 
-    понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде тексто-

вой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
-    действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
-    использовать логические рассуждения при решении задачи; 
-    работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 
-    осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 
-    анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие контексту; 
-    решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
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-    решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприя-
тием, недвижимостью; 

-    решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 
процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

-    решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на опреде-
ление температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), 
на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

-    использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия 

- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-
лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

-    распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный паралле-
лепипед, куб); 

-    изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
-    делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 
-    извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 
-    применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
-    находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 
-    распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
-    находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объек-

тами и ситуациями; 
-    использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых за-

дач практического содержания; 
-    соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
-    соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

-    оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять ко-
личество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
Векторы и координаты в пространстве 

-    Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 
-    находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

-    знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемир-
ной историей; 

-    понимать роль математики в развитии России 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересече-
ние и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, ин-
тервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление мно-
жеств на координатной плоскости; 
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-    оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвер-
ждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

-    проверять принадлежность элемента множеству; 
-    находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 
-    проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 
-    проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении за-
дач из других предметов 

Числа и выражения 

- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, деся-
тичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

-    приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
-    оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

-    выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные устройства; 

-    находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога-
рифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

-    пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
-    проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
-    находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 
-       изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 
-       использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций уг-

лов; 
-       выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
-    выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

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

-    оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

 Уравнения и неравенства 

-    решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-
стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

-    использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 
или «частное равно нулю», замена переменных; 

-    использовать метод интервалов для решения неравенств; 
-    использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
-    изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригоно-

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

тельными условиями и ограничениями. 
   В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
-       составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 
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-    использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших матема-
тических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

-       уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-
зультат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи 

Функции 

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-
ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убы-
вание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

-    оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

-    определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 

-    строить графики изученных функций; 
-    описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
-    строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (проме-

жутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и т.д.); 

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

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
-    определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

-    интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
-    определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
Элементы математического анализа 

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

-    вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 
функций; 

-    вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 
материалы; 

-    исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
-    решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших 
и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

-        интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

-    Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределени-
ях, о независимости случайных величин; 

-    иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
-    иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 
-    понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
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-    иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в ре-
шении задач; 

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

-    иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-       вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
-       выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

-       уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страхо-
вании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи 

- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
-    выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
-    строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 
-    решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 
-    анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контексту;  
-    переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-       решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

-    оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и пер-
пендикулярность прямых и плоскостей; 

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

-    решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
-    делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 
-    извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
-    применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих не-

сколько шагов решения; 
-    описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
-    формулировать свойства и признаки фигур; 
-    доказывать геометрические утверждения; 
-    владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, парал-

лелепипеды); 
-    находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
-    вычислять расстояния и углы в пространстве. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-    использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 
задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, ра-
венство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные векторы; 

-    находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум не-
коллинеарным векторам; 

-    задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
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-    решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История математики 

- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-
стей; 

-    понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-
вержение; 

-    применять основные методы решения математических задач; 
-    на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совер-

шенство окружающего мира и произведений искусства; 
-    применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач 

Выпускник на углубленном уровне научится 

Элементы теории множеств и математической логики 

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 
представление множеств на координатной плоскости; 

-    задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
-    оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
-    проверять принадлежность элемента множеству; 
-    находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 
-    проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 
-    проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении за-
дач из других предметов 

Числа и выражения 

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень сте-
пени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпре-
тация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

-    понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чи-
сел; 

-    переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
-    доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 
-    выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
-    сравнивать действительные числа разными способами; 
-    упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, запи-

санные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
-    находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
-    выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 
-    выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифми-

ческих, степенных, иррациональных выражений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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-       выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических за-
дач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

-       записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 

-    составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практиче-
ских задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-
венства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 
на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

-       решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравне-
ния 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

-       овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степен-
ных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач; 

-       применять теорему Безу к решению уравнений; 
-       применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
-       понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 
-       владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод ре-

шения и обосновывать свой выбор; 
-       использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
-       решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраиче-

ским и графическим методами; 
-       владеть разными методами доказательства неравенств; 
-       решать уравнения в целых числах; 
-       изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами; 
-       свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-       составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учеб-

ных предметов; 
-       выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
-       составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 
-       составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
-        использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и нера-
венств 

Функции 

-    владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом про-
межутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 
эти понятия при решении задач; 

-    владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства сте-
пенной функции при решении задач; 
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-    владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь при-
менять свойства показательной функции при решении задач; 

-    владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свой-
ства логарифмической функции при решении задач; 

-    владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач; 

-    владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
-    применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограничен-

ность; 
-    применять при решении задач преобразования графиков функций; 
-    владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая про-

грессия; 
-    применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической про-

грессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
-    определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 
т.п.); 

-    интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 
-    определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
Элементы математического анализа 

-    владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 
его при решении задач; 

-    применять для решения задач теорию пределов; 
-    владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 
-    владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
-    вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
-    исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
-    строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
-    владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении за-

дач; 

-    владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
-    применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
-    решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 
-        интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

-    оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием ге-
неральная совокупность и выборкой из нее; 

-    оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятно-
стей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

-    владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 
-    иметь представление об основах теории вероятностей; 
-    иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределени-

ях, о независимости случайных величин; 
-    иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
-    иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
-    понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 



39 

-    иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 
случайных величин; 

-    иметь представление о корреляции случайных величин. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-       вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

-       выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи 

-    Решать разные задачи повышенной трудности; 
-    анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 
-    строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении зада-

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

результата; 
-    анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие контексту;  
-    переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-    решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

-   владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рас-
суждений; 

-   самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в неслож-
ных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

-    исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобра-
зовывать информацию, представленную на чертежах; 

-    решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм ре-
шения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополни-
тельные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 
задач; 

-     уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
-     владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
-      иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 
-    уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 
-   иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 
-   применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении за-

дач; 
-    уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
-    уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
-   владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь приме-

нять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
-   владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
-   владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении за-

дач; 
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-   владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоско-
сти и уметь применять их при решении задач; 

-   владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при ре-
шении задач; 

-    владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 
-   владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь при-

менять их при решении задач; 
-    иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
-   владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при реше-

нии задач; 
-   владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь при-

менять их при решении задач; 
-   владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении за-

дач; 
-   иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 
-   владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при реше-

нии задач; 
-   иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и ко-

нуса, уметь применять их при решении задач; 
-    иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
-    уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
-   иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объе-

мов и площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-       составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для ре-
шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 
модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

- владеть понятиями векторы и их координаты; 
-    уметь выполнять операции над векторами; 
-    использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
-    применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 
-    применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

История математики 

-    иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
-    понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-
вержение; 

-  применять основные методы решения математических задач; 
-  на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и произведений искусства; 
-  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 
-    пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для ис-
следования математических объектов 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

Достижение результатов базового уровня; 
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-    оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 
теорем; 

-    понимать суть косвенного доказательства; 
-    оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
-    применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-    использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных про-
цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

Достижение результатов базового уровня; 
-    свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
-    понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
-    владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

-    иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
-    свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмиче-

ских, степенных выражений; 
-    владеть формулой бинома Ньютона; 
-    применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 
-    применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 
-    применять при решении задач Малую теорему Ферма; 
-    уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 
-    применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 
-    применять при решении задач цепные дроби; 

-         применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 
-    владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач; 
-    применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

-    применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геомет-
рические преобразования. 
Уравнения и неравенства 

Достижение результатов базового уровня; 
-    свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 

-    свободно решать системы линейных уравнений; 
-    решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
-    применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 
-    иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 

Достижение результатов базового уровня; 
-    владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

-         применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 
порядков 

Элементы математического анализа 

Достижение результатов базового уровня; 
-    свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления произ-

водных функции одной переменной; 
-    свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и по-

строения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
-    оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
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-    овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших при-
менениях; 

-    оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
-    уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
-    уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
-    уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 
-    уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 
-    владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Достижение результатов базового уровня; 
-    иметь представление о центральной предельной теореме; 
-    иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 
-    иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 
-    иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
-    иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
-    владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
-    иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
-    владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 
-    уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
-    иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудно-

сти задачи нахождения гамильтонова пути; 
-    владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении за-

дач; 
-    уметь применять метод математической индукции; 

-    уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи 

 Достижение результатов базового уровня 

 Геометрия 

-    Иметь представление об аксиоматическом методе; 
-    владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 
-    уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  
-    владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач; 
-    иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
-    владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при по-

строении сечений многогранников методом проекций; 
-    иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности много-

гранника; 
-    иметь представление о конических сечениях; 
-    иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 
-    применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
-    владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 
-   применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 
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-  иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного па-
раллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

-   применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
-  применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 
-   иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии отно-

сительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 
симметрии, уметь применять их при решении задач; 

-    иметь представление о площади ортогональной проекции; 
-   иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских уг-

лов многогранного угла при решении задач; 
-   иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при реше-

нии задач; 
-   уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
-   уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

Достижение результатов базового уровня; 
-    находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 
-    задавать прямую в пространстве; 
-    находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

-    находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

История математики 

Достижение результатов базового уровня 

Методы математики 

-    Достижение результатов базового уровня; 
-    применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование фи-

зических процессов, задачи экономики) 
  Информатика 

  В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения; 
- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изучен-
ные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе не-
сложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управ-
ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 
задач и по выбранной специализации; 
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время рабо-
ты, размер используемой памяти); 
- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
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представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 
данные для публикации; 
-  аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 
- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей; 
- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описы-
вать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
-  создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с исполь-
зованием возможностей современных программных средств; 
-  применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в со-
ответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры ло-
гики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатерич-
ную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления; 
-  использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процес-
сов; 
- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при пере-
даче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
-  понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 
сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, вклю-
чая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции после-
довательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные про-
граммы; 
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые пара-
метры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия ре-
альному объекту или процессу; 
- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 
деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
-  классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 
устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобиль-
ными устройствами; 
- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 
веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
-  критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 
допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при из-
вестной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 



45 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, им-
пликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 
законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 
связь импликации с дизъюнкцией); 
- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 
дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность вы-
сказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если 
известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинно-
сти высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 
- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию 
игры; 
- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при ре-
шении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на осно-
вание системы счисления; 
- записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представле-
нии чисел в памяти компьютера; 
- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); ре-
шать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения опти-
мального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количе-
ства различных путей между вершинами; 
- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время рабо-
ты и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 
алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 
базовых алгоритмов; 
- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 
указанных результатов; 
- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с ана-
лизом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позици-
онной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и 
массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алго-
ритмы; 
- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программиро-
вания) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; 
примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества 
путей; 
- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгорит-
мов и методов; 
- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять 
при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного програм-
мирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке 
программирования; 
- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в ви-
де массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 
для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде под-
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программ, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип по-
строения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 
-  применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формаль-
ном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения 
задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использо-
вать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние биб-
лиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программиро-
вания; 
-  инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 
задач по выбранной специализации; 
-  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 
использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответ-
ствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обра-
ботку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе модели-
рования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-
сов; 
- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 
мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми за-
дачами; 
- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операци-
онных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
-  владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; ис-
пользовать шаблоны для описания группы файлов; 
- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 
задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследователь-
ские проекты; 
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием аб-
солютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочива-
ние (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 
- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, сред-
ствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих опреде-
ленному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 
базу данных; 
-  использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
- протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
-  понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 
блоги и др.); 
- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и сред-
ства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 
информационной этики и права (в том числе авторские права); 
- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и эконо-
мичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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-  применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 
пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при пере-
даче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 
использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 
том числе при анализе кодов; 
- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 
сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически нераз-
решимых проблем; 
- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух язы-
ков программирования; 
- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 
процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 
возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) ис-
ходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 
экспериментов; 
- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – ста-
тистической обработки; 
- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 
проблеме хранения и обработки больших данных; 
- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 
помощью веб-интерфейса. 
  Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной кар-
тины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические мо-
дели для их описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, про-
ектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критиче-
ски ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного по-
знания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 
место в научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные прибо-
ры с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
-  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 
определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, фи-
зические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления); 
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия зада-
чи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и доста-
точные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 
повседневной жизни. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенно-
стей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: простран-
ство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и зако-
нов; 
-  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырье-
вые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором фи-
зической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имею-
щихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
  Выпускник на углубленном уровне научится: 
-  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
-  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: простран-
ство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенно-
стей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипо-
тез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 
известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информа-
цией; 
- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
-  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и зако-
нов; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырье-
вые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имею-
щихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследова-
ния, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 
информацию, определять ее достоверность; 
- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: про-
странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня слож-
ности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-
даментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности; 
-  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 
методы для обработки результатов эксперимента. 
  Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
-  раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строе-
ния атомов; 
- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и стро-
ении; 
- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей инфор-
мации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-
чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных пред-
ставителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области при-
менения; 
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- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химиче-
ской связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
-  использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного при-
менения в практической деятельности; 
- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волок-
на); 
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, не-
предельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 
средств; 
- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 
от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических про-
цессов; 
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 
веществ – металлов и неметаллов; 
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 
и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
-  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообще-
ниях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зре-
ния естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на раз-
личных исторических этапах ее развития; 
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполяр-
ной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе про-
блемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Биология 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 
устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологи-
ческими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 
варианты проверки гипотез; 
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умо-
заключения на основе сравнения; 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи ор-
ганизмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот); 
- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематиче-
ских изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 
многообразие клеток; 
-  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
-  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
- объяснять причины наследственных заболеваний; 
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя за-
кономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
-  выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
-  составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого разви-
тия и охраны окружающей среды; 
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выде-
лять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практи-
ческих задач; 
-  представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных; 
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности че-
ловека и в собственной жизни; 
- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зароды-
шевое развитие человека; 
- объяснять последствия влияния мутагенов; 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, ис-
пользуя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наслед-
ственности, закономерности изменчивости; 
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное ис-
пользование в практической деятельности; 
-  сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 
иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
-  решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 
в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов); 
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- моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику; 
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родослов-
ной, применяя законы наследственности; 
-  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возмож-
ные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и 
целых природных сообществ. 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 
образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 
- формировать представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, про-
странственно-временных масштабах Вселенной; 
- владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерно-
стями; 
- формировать представления о значении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии; 
- осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
- уверенно пользоваться астрономической терминологией и символикой, основополагающими 
астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 
общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 
-  определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-
нениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленно-
сти; 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
-  характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 
целевое назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адап-
тивной физической культуры; 
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем фи-
зического воспитания; 
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
-  практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
- практически использовать приемы защиты и самообороны; 
-  составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
-  определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражне-
ниями; 
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными эк-
заменами в профильные учреждения профессионального образования; 
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и фи-
зической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам монито-
ринга; 
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
-  составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на уровне среднего общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 
 Основы комплексной безопасности 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения; 
-  использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движе-
ния для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
-  оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством; 
- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 
дорожного движения; 
-  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здо-
ровья (своих и окружающих людей); 
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водите-
лей транспортных средств); 
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
-  описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
-  опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической без-
опасности и охране окружающей среды; 
-  прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
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- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 
действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обес-
печению безопасности во время современных молодежными хобби; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными мо-
лодежными хобби; 
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 
время занятий современными молодежными хобби; 
-  распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать со-
гласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное по-
ведение на транспорте; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекоменда-
циях по обеспечению безопасности на транспорте; 
-  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
  Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 
от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответ-
ственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального харак-
тера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
-  объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 
последствия; 
- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального до-
зиметрического контроля; 
- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
-  вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
-  составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени. 
  Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-
рации 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
-  объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, тер-
роризму и наркотизму; 
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- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористиче-
ской деятельности и наркотизму; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, тер-
роризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществля-
ющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 
обеспечения личной безопасности; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, опреде-
ления ответственности; 
- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-
тельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 
для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экс-
тремистской и террористической деятельностью; 
-  описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 
  Основы здорового образа жизни 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 
жизни; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изу-
чения и реализации своих прав; 
-  оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
- описывать факторы здорового образа жизни; 
-  объяснять преимущества здорового образа жизни; 
-  объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
-  описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
-  раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
-  распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом об-
разе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 
помощи; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изу-
чения и реализации своих прав, определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
-  отличать первую помощь от медицинской помощи; 
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 
ее оказанию; 
-  оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
-   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использовани-
ем подручных средств и средств промышленного изготовления; 
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 



56 

-  составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавше-
му; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
-  оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных забо-
леваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
-   классифицировать основные инфекционные болезни; 
-  определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний; 
-  действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 
или бактериологического очага. 
  Основы обороны государства 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государ-
ства; 
-  характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
-  описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 
негативное влияние на национальные интересы России; 
-  приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реали-
зации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
-  оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
-  раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
-  раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
-   объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов в мирное и военное время; 
-  характеризовать историю создания ВС РФ; 
-   описывать структуру ВС РФ; 
-  характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
-  распознавать символы ВС РФ; 
-  приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
  Правовые основы военной службы 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязан-
ности граждан и военной службы; 
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 
до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с во-
енной службы и пребывания в запасе; 
- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
-  раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
-   характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
-  раскрывать организацию воинского учета; 
-  комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 
призыву, контракту; 
-  описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
-   объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского зва-
ния; 
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-  различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
-  описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 
-  объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
-  раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
-  объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
  Элементы начальной военной подготовки 

–         Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
–         использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
–         оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
–         выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
–     выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвра-
щение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
–         выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
–         приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
–         описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
–         выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;     

–         описывать порядок хранения автомата; 
–         различать составляющие патрона; 
–         снаряжать магазин патронами; 
–      выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в по-
вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
–         описывать явление выстрела и его практическое значение; 
–    объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 
действия пули при поражении противника; 
–         объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
–         выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
–         объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
–         выполнять изготовку к стрельбе; 
–         производить стрельбу; 
–         объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
–         различать наступательные и оборонительные гранаты; 
–         описывать устройство ручных осколочных гранат; 
–         выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
–         выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
–         объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
–         характеризовать современный общевойсковой бой; 
–    описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
–         выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
–         объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
–         выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
–        определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 
местных предметов; 
–         передвигаться по азимутам; 
–   описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противога-
за, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

–         применять средства индивидуальной защиты; 
–      действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
–         описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
–         раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
–         выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
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  Военно-профессиональная деятельность 

- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отноше-
нию к военно-профессиональной деятельности; 
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных за-
ведениях; 
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 
нее.. 
  Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населе-
ния от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
  Основы обороны государства 

- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модерниза-
ции ВС РФ; 
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
  Элементы начальной военной подготовки 

- приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
-  определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
-  выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
-  описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
-  выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного ком-
плекта (ОЗК). 
  Военно-профессиональная деятельность 

- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учре-
ждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 Индивидуальный проект 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный предмет» на уровне 
среднего общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 
- самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
- ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, выбирать и интер-
претировать необходимую информацию, структурировать и аргументировать результаты исследо-
вания на основе собранных данных; 
- разрабатывать, реализовывать и презентовать результаты исследования, индивидуального проек-
та, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; 
- участвовать в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти (творческие конкурсы, научные общества, научно- практические конференции, олимпиады, 
национальные образовательные про- граммы и другие формы); 
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- определять и реализовывать практическую направленность проводимых исследований. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критическому мышлению; 
-  определить свои способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
- проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и спосо-
бов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 
- системно представлятьи опыт применения методов, технологий и форм организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 
образования; 

сформировать   
- научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности. 

Курсы по выбору 

Математические основы информатики 

В результате изучения учебного курса «Математические основы информатики» на 
уровне среднего общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры ло-
гики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатерич-
ную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления; 

Экономика 

В результате изучения учебного курса «Экономика» на уровне среднего общего обра-
зования  

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основные концепции экономики 

– выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
– различать свободное и экономическое благо; 
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
– выявлять факторы производства; 
– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 

– приводить примеры влияния государства на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– определять назначение различных видов налогов; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
– выявлять сферы применения показателя ВВП; 
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
– различать виды кредитов и сферу их использования; 
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
– объяснять причины неравенства доходов; 
– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 
– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 
– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 
Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
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– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
– выявлять предпринимательские способности; 
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 
– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
Макроэкономика 

– преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 
– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 
– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 
– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 
– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 
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– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 
– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
Право 

В результате изучения учебного курса «Право» на уровне среднего общего образова-
ния  

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 
– различать субъекты и объекты правоотношений; 
– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 
– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 
– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления 

в Российской Федерации; 
– характеризовать и классифицировать права человека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 



63 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
– раскрывать содержание трудового договора; 
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 
– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 
– дифференцировать виды административных наказаний; 
– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
– различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 
– различать виды юридических профессий. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 
– выявлять особенности референдума; 
– различать основные принципы международного гуманитарного права; 
– характеризовать основные категории обязательственного права; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; 
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных право-
вых ситуациях с использованием нормативных актов 

Искусство устной и письменной речи 

В результате изучения учебного курса «Искусство устной и письменной речи» на 
уровне среднего общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профи-
ля обучения; 
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- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при постро-
ении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
–  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 
–  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-
стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
–  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

–  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
–  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-
ния; 
–  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную инфор-
мацию в прослушанном тексте; 
–   владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
–   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
–  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-
ально-деловой сферах общения; 
–   осуществлять речевой самоконтроль; 
–  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

Избранные вопросы математики 

В результате изучения учебного курса «Избранные вопросы математики» на уровне 
среднего общего образования  
 Выпускник на базовом уровне научится: 
Числа и выражения 

- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, от-
ношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 
-    оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окруж-

ность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

-    выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
-    выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
-    сравнивать рациональные числа между собой; 
-    оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
-    изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
-    изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
-    выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выраже-

ний; 
-    выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
-    вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 
-    изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
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-    оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
-    выполнять вычисления при решении задач практического характера; 
-    выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных мате-

риалов и вычислительных устройств; 
-    соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значениями; 
-    использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических за-
дач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

-    Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
-    решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

-    решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде 
степени с основанием a);. 

-    приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 
sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей триго-
нометрической функции. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практиче-
ских задач 

Функции 

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе-
ние функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

-    оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линей-
ная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функ-
ции; 

-    распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 

-    соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 

-    находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
-    определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежут-

ки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
-    строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (проме-

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

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства 
и т.п.); 

-    интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 

-оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к гра-
фику функции, производная функции; 
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-    определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графи-
ку, проведенной в этой точке; 

-    решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точ-
ками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

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

-    соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

-    использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 
том числе определяя по графику скорость хода процесса 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 
-    знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 
историей; 
-    понимать роль математики в развитии России 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 
объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуин-
тервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 
плоскости; 
-    оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвер-
ждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
-    проверять принадлежность элемента множеству; 
-    находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; 
-    проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-    использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 
для описания реальных процессов и явлений; 
-    проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 
из других предметов 

История математики 

Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-
ластей; 
-   понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 
-    применять основные методы решения математических задач; 
-    на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
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-    применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-
стемы при решении математических задач 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы среднего общего образования 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оцен-
ки и управления качеством образования МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных 
предметов. Действует Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся.      Основ-
ным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 
ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы среднего общего образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-
ции в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
итоговой аттестации; 
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных проце-
дур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 
оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тема-
тическая оценка), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую ат-
тестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследова-
ния муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основа-
нии: 
- анализа результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутрен-
ней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
- анализа уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учеб-
ных заданий, предлагаемых учителем). 

Оценочная деятельность учителя с целью повышения объективности оценивания осу-
ществляется методическим объединением учителей и администрацией школы. Результаты  явля-
ются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогиче-
ском совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образователь-
ной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной организа-
ции и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, инноваци-
онных проектов, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 
решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением 
отдельных предметов реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к 
оценке образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образователь-
ных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-
тельностной форме. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-
тем: 
–       оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
–         использования комплекса оценочных процедур; 
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–      использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 
наблюдения и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению, как к содержанию оценки, так и к представ-
лению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-
сации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-
жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные за-
дачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятель-
ности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися зада-
ний базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научит-
ся», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обяза-
тельные для освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-
тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В соответствии с требова-
ниями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обуча-
ющихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельно-
сти школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образова-
тельной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследо-
ваний. Инструментарий для них основывается на общепринятых методиках психолого-

педагогической диагностики, к которым относится диагностика мотивации учебной деятельности, 
методика изучения статусов профессиональной идентичности А.А.Азбель и другие, направленные 
на профессиональное самоопределение личности, определяющих наличие способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. Также лич-
ностные результаты будут отслеживаться в ходе мониторинга индивидуальной активности обуча-
ющихся. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, участии в общественной 
жизни школы и в общественных мероприятиях, ценностно-смысловых установках обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается ис-
пользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Внутренний мони-
торинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 
руководителем. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образо-
вательной организации в ходе внутреннего мониторинга совместно с учителем, ведущим предмет 
"Индивидуальный проект" на основе анализа  индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется по следующим критериям:  
 

Критерии в соответствии с 
ФГОС 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

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

Сформированность позна-
вательных УУД в части 
способности к самостоя-
тельному приобретению 
знаний и решению про-
блем, проявляющаяся в 
умении поставить пробле-
му и сформулировать ос-

Работа свидетельствует о спо-
собности с опорой на помощь 
руководителя ставить пробле-
му 

и находить пути ее решения; 
продемонстрирована способ-
ность приобретать новые зна-
ния и/или осваивать новые 

Работа свидетельствует о способ-
ности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее ре-
шения; продемонстрировано сво-
бодное владение логическими 
операциями, навыками критиче-
ского мышления, умение самосто-
ятельно мыслить; продемонстри-
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новной вопрос исследова-
ния, выбрать адекватные 
способы решения, включая 
поиск и обработку инфор-
мации, формулировку вы-
водов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию 
принятого решения, обос-
нование и создание моде-
ли, прогноза, макета, объ-
екта, творческого решения 
и т.п 

способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

рована способность приобретать 
новые знания и/или осваивать но-
вые способы действий, достигать 
более глубокого понимания про-
блемы 

Сформированность пред-
метных знаний и способов 
действий, проявляющаяся 
в умении раскрыть содер-
жание работы, грамотно и 
обоснованно в соответ-
ствии с рассматриваемой 
проблемой/темой исполь-
зовать имеющиеся знания 
и способы действий. 
 

Продемонстрировано понима-
ние содержания выполненной 
работы. Присутствуют ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсут-
ствуют 

Сформированность регу-
лятивных действий, прояв-
ляющаяся в умении само-
стоятельно планировать и 
управлять своей познава-
тельной деятельностью во 
времени; использовать ре-
сурсные возможности для 
достижения целей; осу-
ществлять выбор кон-
структивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планиро-
вания работы. Некоторые эта-
пы выпол- нялись под контро-
лем и при поддержке руково-
дителя. При этом проявляются 
отдельные элементы само-
оценки и самоконтроля учаще-
гося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необ-
ходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и кор-
рекция осуществлялись самостоя-
тельно 

Сформированность ком-
муникативных действий, 
проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить 
выполненную работу, 
представить ее результаты, 
аргументированно отве-
тить на вопросы. 

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, ло-
гично, последовательно, аргумен-
тированно. Работа вызывает инте-
рес. Автор проекта свободно от-
вечает на вопросы 

 

Лист оценки уровня сформированности навыков проектной деятельности 

 

Критерий 

Уровни сформированности навы-
ков проектной деятельности в 
баллах 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 1 2–3 

Знание предмета 1 2–3 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных результатов ведется каж-
дым учителем в ходе процедур текущей, промежуточной оценки, а также администрацией образо-
вательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по предметам, организация и содержание оценочных процедур фикси-
руются в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных дости-
жений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой, направленная на обеспечение выстраивания образо-
вательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 
ООП СОО. Цели, периодичность, формы и фиксация результатов определяются локальным нор-
мативным актом школы - Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежу-
точных планируемых результатов по предмету. Результаты тематической оценки являются осно-
ванием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельно-
сти и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце полугодия и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету.  

Также формами промежуточной аттестации являются итоговое сочинение (изложение) в 11 
классе. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» (статья 58), локальным нормативным актом - Положением о фор-
мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-
ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 
освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведе-
ния ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием кон-
трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизи-
рованной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-
ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-
ный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 
написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в систе-
ме «зачет/незачет». 

Регулятивные действия 1 2–3 

Коммуникация 1 2–3 

Итого: 4 8–12 
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Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам 
и предметам по выбору обучающихся. 

Защита проекта осуществляется в соответствии с Положением "Об индивидуальном проек-
те". 

 

II. Содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий  
при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; опи-

сание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-
вательной программы.  

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; фор-
мирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых соци-
альных и межличностных отношений; 
- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута; 
-  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
- 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 про-
ектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 
индивидуальных проектов; 
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конфе-
ренциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения 
практико-ориентированного результата; 
-  практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетен-
ции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за преде-
лами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 
определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их ро-
дителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и исследователь-
ской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 
возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий 
в новых для обучающихся ситуациях; 
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- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-
чающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов; 

-  включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

-  обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 
при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-
растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представ-
ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-
вития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное форми-
рование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного само-
определения. Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
  

II.1.2. 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 

Универсальные учебные действия достигают высокого уровня развития к моменту перехо-
да обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложно-
сти выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых являет-
ся уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень ре-
флексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД: регуля-
тивных, коммуникативных, познавательных.  

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим про-
цессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно пре-
вращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 
как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 
другой – глубоко индивидуален. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного раз-
вития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточ-
ной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 
задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализа-
ция: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия поз-
воляют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, по-
ставить задачу доращивания компетенций. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением).  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни-
версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно использу-
ют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, по-
знавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 
учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 
новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсаль-
ных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 
новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 
образовательного запроса. 
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II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи должны обеспечить возможности самостоятельной постановки целей и за-
дач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предмет-
ного материала; возможности конвертировать образовательные достижения обучающихся, полу-
ченные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной об-
разовательной организации (оценки); наличие образовательных событий, в рамках которых реша-
ются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; наличие в образователь-
ной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 
обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 
коммуникации; наличие в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
предъявления продуктов своей деятельности. 
  В ходе формирования познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 
формируются  умения  объяснять явления с научной точки зрения;  интерпретировать полученные 
данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-
вания в школе организуются   учебно-исследовательская и проектная работа обучающихся, кото-
рая предполагает выбор тематики исследования, связанной не только с изучением предметов на 
углубленном и базовом уровне, но и с новейшими достижениями в области науки и технологий; 
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: пси-
хологией, социологией, бизнесом и др.; выбор тематики исследований, направленных на изучение 
проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 
  Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  происходит через со-
здание открытой  образовательной среды на уровне среднего общего образования при создании 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно продуктивно взаимодействовать с дру-
гими людьми, в т.ч. ровесниками, детьми иных возрастов, сообществами и организациями, пред-
ставителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности,           
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. Такое разнообразие 
выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, вы-
бирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социаль-
ных норм общения с представителями различных сообществ в ходе научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

 Необходимые коммуникации также обеспечивают коллективные творческие дела при  
школьном самоуправлении, уроки-конференции, а также участие в волонтерских акциях и движе-
ниях, создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, в том чис-
ле выходящих за рамки школы. 

Универсальные познавательные учебные действия формируются при  получении предмет-
ных знаний в заочных и дистанционных школах и университетах;  во время участия в дистанцион-
ных конкурсах и олимпиадах;  при самостоятельном освоении отдельных предметов и курсов;  са-
мостоятельном освоении дополнительных иностранных языков. 
  Формирование регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается созданием 
условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося: самостоятельное изу-
чение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией;  самостоятельное 
освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  самостоятельное обучение в заочных и ди-
станционных школах и университетах; самостоятельное определение темы проекта, методов и 
способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; самостоя-
тельное взаимодействие с информационными источниками, фондами, представителями власти и т. 
п.; самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; презентация результа-
тов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

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

Согласно ФГОС  требования к результатам, включают в себя  познавательные и социальные 
практики,   умение самостоятельно планировать  и осуществлять учебную деятельность и органи-
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зацию учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. Обучающимся предоставляется 
возможность осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 
гражданских и социальных проектах. Делается акцент на вовлечение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, так как именно проектная деятельность признана 
наиболее эффективным способам построения образования, направленного на развитие активной 
личности. 

Педагогический коллектив школы ставит задачу подготовить выпускника к профессио-
нальному выбору, помогает ему ориентироваться в мире профессий, разбираться в сложившейся  
на рынке труда ситуации, в системе профессионального образования. 

Можно констатировать, что  в педагогическом процессе становится важным использование  
тех форм работы, которые развивают  у школьников навыки самостоятельного добывания новых 
знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить 
умозаключения. Востребованными становятся  проектные технологии, которые учителя-

предметники используют как на уроке, так и во внеурочной и внеклассной работе. Следовательно, 
актуальной задачей для школы становится организация проектной деятельности, которая должна 
быть выстроена в единую систему работы образовательного учреждения.  

На уровне среднего общего образование проект приобретает статус инструмента учебной 
деятельности полидисциплинарного характера, реализуется самим старшеклассником, который 
самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые ресур-
сы, использует элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпрета-
ции результатов. При этом критерии успешности реализации проекта также самостоятельно опре-
деляют учащиеся.  Презентацию результатов проектной  работы в соответствии с нормативным 
документом предполагается осуществлять не только в школе, но и в том социальном и культурном 
пространстве в соответствии  с направлением проектной деятельности. Если это социальный про-
ект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благо-
творительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, дело-
вых людей. При этом на защите проектной работы должны быть представлены два элемента: за-
щита темы проекта (проектной цели) и защита реализованного проекта. 

Модель организации проектной деятельности строится в двух направлениях:  1) с опорой 
на собственные ресурсы образовательного учреждения, 2) с опорой на возможности сетевого со-
трудничества и социальных партнеров. При этом не предполагается деление учащихся на тех, кто 
не имеет достаточного опыта в этом направлении и одаренных детей, имеющих опыт выполнения 
проектов. За основу берется подход «смешанных способностей». Соответственно, перед педагоги-
ческим коллективом ставится более сложная задача, в ходе которой необходимо принимать гибкие 
решения о  балансе использования групповых и индивидуальных форм работы, о делении учащих-
ся на рабочие группы, использование современных компьютерных технологий. 

Модель строится на следующих принципах: 
- принцип пошаговости. Природа проектной деятельности предполагает постепенный пере-

ход от проектного замысла к формированию образа цели и образа действий. От него – к програм-
ме действий и ее реализации. Причем, каждое последующее действие основывается на результатах 
предыдущего; 

- принцип нормирования требует обязательности прохождения всех этапов создания проек-
та в рамках регламентированных процедур; 

- принцип обратной связи напоминает о необходимости после осуществления каждой про-
ектной процедуры получать информацию о ее результативности и соответствующим образом кор-
ректировать действия; 

- принцип продуктивности подчеркивает прагматичность проектной деятельности, обяза-
тельность ее ориентации на получение результата, имеющего прикладную значимость; 

- принцип саморазвития базируется на том, что решение одних задач и проблем приводит к 
постановке новых задач и проблем, стимулирующих развитие новых форм проектирования. 

При разработке модели учитывались требования, предъявляемые обычно к проектам в пе-
дагогической среде: 
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- требование активности участников проектирования. Одно из выражений активности – 

добровольная включенность и эмоционально–ценностное проживание своего участия в проекте; 
- требование реалистичности связано с обеспечением гарантий достижимости проектных 

целей; 
- требование управляемости. Эффективность управления проектом во многом обусловлена 

наличием проектной дисциплины, связанной с необходимостью временной регламентации дей-
ствий, содержательной и технологической определенностью выполняемых процедур. 
      На уровне среднего общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС подразуме-
вается, что учащиеся могут выполнять проекты уже самостоятельно, начиная с выбора направле-
ния и заканчивая разработкой темы. Здесь может быть применима модель, изображенная на  рис. 
1.  

 
Рис. 1. Схема проектной деятельности на уровне среднего образования. 

 

Помощь учителя минимальна и заключается в основном в контроле прохождения сроков и 
помощи в организации исследовательской части, проведении эксперимента.  

Проекты и научные исследования в старшей школе могут быть организованы и с использо-
ванием дистанционных технологий. Схематично эту модель можно рассмотреть на рисунке: 

 
Рис. 2. Модель организации учебного процесса с помощью интеграции очных и дистанционных 
форм обучения. 
  

Проекты и научные исследования могут выполняться школьниками не только в рамках об-
разовательной организации, но и в специализированных центрах, таких как “Сириус”, "Океан", 
"Смена", "Таватуй", "Золотое сечение", "Точка кипения" и другие. 
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Рис. 3. Расширенная модель организации проектной деятельности вузов по организации профиль-
ных проектных смен. 

Выполненные проекты могут быть представлены  специалистам предприятий и организа-
ций города. 

 
Рис. 4. Схема сотрудничества Школьник – Образовательное учреждение - Социум  

Таким образом, проектную деятельность на уровне учащегося можно представить в виде 
схемы: 
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Рис. 5. Алгоритм деятельности учащегося по выбору темы и работы над проектом. 

Иной вид имеет схема проектной деятельности для педагогических работников школы. 

Учитывая различные интересы учащихся, педагог должен будет постоянно повышать свою квали-
фикацию, развивать различные компетентности, осваивать новые технологии, включая компью-
терные и дистанционные.  Особая роль отводится совместной работе в сети интернет по типам 
«учитель-ученики», «ученики-ученики». 

 
Рис. 6. Алгоритм работы учителя по организации и сопровождению проектной деятельности обу-
чающегося. 

Основная нагрузка по организации проектной деятельности в образовательном учреждении 
ложится на ответственного за организацию проектной деятельности. Ниже представлен алгоритм 
работы, позволяющий учесть индивидуальные потребности учащихся: 

-  анкетирование учащихся по предпочтениям:  предметы, виды проекта, темы, учителя; 
- создание базы данных; 

- распределение учащихся по темам, предметам, учителям или педагогам доп.образования. 
Составление графика (плана) или маршрута проектной деятельности для каждого обучающегося; 

- распределение учителей в соответствии с выбором обучающихся; 
- организация, сопровождение и контроль проектной деятельности; 
- организация защиты проектов; 
- рефлексия деятельности, мониторинг. 
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Таким образом, в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов на 
уровне СОО одновременно действует три модели организации проектной деятельности с учетом 
действующих приоритетов в регионе. 

Модель 1 - это инженерные проекты в рамках научно-технологической инициативы с по-
следующим отбором учащихся на олимпиаду НТИ.  

 
Рис.7. Модель 1 организации проектной деятельности в ОУ 

 Данная модель может быть использована и при сетевом взаимодействии, как с вузами, так 
и с организациями дополнительного образования, в т.ч. кванториумами, IT-кубами. 

Модель 2 ориентирована на научно-практические конференции различных уровней или 
конкурсы в рамках городского подпроекта «Одаренные дети», а также на вузовские конференции. 
Проектная деятельность учащегося завершается защитой проекта в школе или в ходе конкурсных 
мероприятий. Особенность данной модели в том, что ответственный за проектную деятельность 
одновременно работает в двух направлениях: с одной стороны, создает в ОУ творческую проект-
ную среду, когда проектной деятельностью охвачено 100% обучающихся, с другой стороны, 
предоставляет возможность учащимся использовать ресурсы социальных  партнеров и внешних 

экспертов, а также ресурсы организаций дополнительного образования и науки. 

 
 

 

 
 

Рис. 8. Модель 2 организации проектной деятельности в ОУ 

 

Модели 3 работает на конкретного ученика, учитывает его запросы, ресурсы, потребности,. 
Как и в других моделях, данная модель подразумевает свободу творчества как учителя-

предметника, так и ученика. 
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Рис. 9. Модель 3 организации проектной деятельности в школе. 
 Организация проектной деятельности на уровне СОО поддерживается курсом “Индивиду-
альный проект”.  

В начале изучения предмета (курса) учащиеся защищают идею, тему проекта, в конце обу-
чения по предмету (курсу) проводится итоговая защита проекта с презентацией результатов про-
ектной (исследовательской) деятельности. В качестве защиты могут быть засчитаны выступления 
обучающихся в рамках конкурсов с предоставлением соответствующих документов (грамоты, ди-
пломы, сертификаты). 

Таким образом, в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов раз-
работана эффективная модель организации проектной деятельности, направленная на реализацию 
образовательных стандартов и развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных по-
требностей и возможностей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской  
и проектной деятельности обучающихся 

В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов реализуются следу-
ющие направления проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

-  исследовательское;  
- инженерное; 
- прикладное;  
- бизнес-проектирование;  
- информационное;  
- социальное;  
- игровое;        
- творческое.  
Индивидуальный подход к организации проектной деятельности учитывает желание уча-

щихся выполнять проекты по выбранным предметам. В МАОУ СОШ № 67 с углубленным пред-
метом создан банк примерных тем проектной и научно-исследовательской деятельности на уровне 
основного среднего образования. 

 

Предмет Темы проектов, исследований 

Биология 1. Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 
2. Арбуз на тыквенных корнях. 
3. Бактерицидное действие фитонцидов. 
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4. Бездомные животные. 
5. Бездомные собаки нашего района. 
6. Бездомные коты моего двора. 
7. Биологические ритмы растений. 
8. Ветеринария в сельском хозяйстве. 
9. Влияние качества пищи на рост и развитие колорадского жу-

ка. 
10. Влияние поваренной соли, применяемой в противогололед-

ных смесях, на растения газонов. 
11. Влияние различных видов обработки почвы на ее агрономи-

ческие свойства. 
12. Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 
13. Влияние цвета на настроение человека. 
14. Выделение ДНК с последующим электрофорезом из клеток 

кожицы лука. 
15. газированная вода - вред или польза? 

16. Генетическая инженерия растений. 
17. Движения у растений. 
18. Денатурация белка. 
19. Демографический портрет школы. 

20. Дизайн пришкольной территории. 
21. Дизайн дачного участка. 
22. Динамика умственной работоспособности пятиклассников в 

течение учебного дня при разных режимах двигательной активно-
сти. 

23. Живые “чудовища” - многообразие глубоководных живых 
организмов. 

24. Журавли над родиной. 
25. Изменение клинической рефракции глаз у школьников 10-х 

классов. 
26. Изучение влияние гербицидов на культурные растения. 
27. Изучение процесса восстановления лесного сообщества после 

действия низового пожара. 
28. Исследование изменения своего веса и контура мышц под 

действием диеты и физических упражнений. 
29. История развития науки Биология. 
30. История развития биологии и методы исследования в биоло-

гии. 

География 1. Агроклиматические ресурсы моего города. 
2. Агропромышленный комплекс области: современное состоя-

ние, проблемы и перспективы развития. 
3. Айсберги. 
4. Александр Гумбольдт и Карл Риттер - основоположники 

классической географии. 
5. Альпы. 
6. Амур величавый. 
7. Антропогенные катастрофы в природе. 
8. Антропогенные ландшафты города. 
9. Антропогенные формы рельефа на территории моего района. 
10. Аральская катастрофа. Причины и последствия. 
11. Атмосферные осадки земли. 
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12. В каком направлении должна развиваться наука, чтобы найти 
противоядие от истощения природных ресурсов? 

13. Великие водопады мира. 
14. Великие озера. 
15. Великие путешественники и их географические открытия. 
16. Великие страны жажды (пустыни). 
17. Великолепные страны. 
18. Вечная мерзлота. 
19. Взаимосвязь рельефа и природы родного края. Природополь-

зование. 
20. Влияние антропогенной деятельности на глобальное потеп-

ление климата. 
21. Влияние антропогенных факторов на состояние водных ре-

сурсов села. 
22. Влияние водного туризма на изменение прибрежной зоны ре-

ки. 
23. Влияние газификации на экологию области. 
24. Влияние географических особенностей на национальные 

символы страны. 
25. Влияние географического положения на жизнь людей нашего 

района. 
26. Влияние изменения климата на живую природу. 
27. Влияние капризов погоды на здоровье людей. Влияние мик-

роклимата на здоровье человека. 
28. Влияние многолетней мерзлоты на окружающую среду. 
29. Влияние положения женщины в обществе на демографиче-

скую ситуацию в стране. 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

1. Проблемы подростков. 
2. Поп-культура Великобритании. 
3. Здоровый образ жизни. 
4. Праздники в англоговорящих странах. 
5. Экология. 
6. Урал. 
7. Великая отечественная война. 
8. Знаменитые писатели Урала. 
9. Традиции и обычаи англоговорящих стран. 
10. Бажовские места Урала. 

Информатика 1. Виртуальное предприятие. Организация управления вирту-
альным предприятием. 

2. Влияние ПК на костно-мышечный аппарат. 
3. Вычислительные комплексы специального назначения. 
4. Инфографика и инфографисты. 
5. Защита информации и администрировании в локальных се-

тях. 
6. Комбинированная оптимизация и ее реализация. 
7. Компьютерное моделирование в биологии и экологии. 
8. Компьютерное моделирование в химии. 
9. Компьютерное моделирование физических процессов. 
10. Математические методы в медицине. 
11. Нейрокомпьютеры и их применение. 
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12. Обработка информации с применением генетических алго-
ритмов, муравьиных алгоритмов. 

13. Применение информационных технологий в различных видах 
деятельности. 

14. Проектирование с применением диаграмм процессов. 
15. Развитие операционных систем для локальных сетей. 
16. Шифрование с использованием закрытого ключа. 
17. Эпоха “Smart”. Проблемы, особенности, перспективы разви-

тия. 
18. Виртуальные обучающие системы, тренажеры. 
19. SEO-специалист - профессия, которой не учат в университе-

те. 
20. QR-коды. Их создание и применение. 

История 1. Основные цели и перспективы международных союзов 19-20 

вв. 
2. Реализм в европейской и российской живописи 19 в. 
3. Развитие транспортной системы в Европе на рубеже 19-20 вв. 
4. “Цивилизаторская миссия” европейской колониальной поли-

тики. 
5. Исторический портрет Первой русской революции 1905-1907 

гг. 
6. Сёгунат как система государственного управления в Японии: 

от становления до падения. 
7. Репрессии одной семьи в СССР в 30-40-е годы. 
8. Судьба человека в Российской истории. 
9. Национально-освободительные движения в АЗии в 20 в. 
10. Особенности повседневной жизни средневековой аристокра-

тии Японии в 794-1192 г. 
11. Отличие российских и западноевропейских мануфактур в 17-

18 вв. 
12. Деятели великих реформ 1860-1870-х гг. 
13. Личностные качества государственных реформаторов Рос-

сийской империи конца 19- начала 20 вв. на примере 
С.Ю.Витте. 

14. Пути решения рабочего вопроса в Российской империи в 
конце 19- начале 20 вв. 

15. Роль стрельцов как движущей силы в борьбе за власть в 1690-

1690-х гг. 

Литература 1. Роль снов в русской литературе 19 века (по произведениям 
Жуковского, Пушкина, Лескова, Достоевского). 

2. Образ Петербурга в русской литературе 19 века (по произве-
дениям Гоголя, Некрасова, Достоевского). 

3. Дуэль как элемент дворянской культуры в произведениях 
русских писателей 19 века (по произведениям пушкина, Лер-
монтова, Тургенева,Толстого). 

4. Бал в жизни дворянского общества и его отражение в русской 
литературе 19 века. 

5. Образ учителя в современной литературе (Распутин, Астафь-
ев, Железников и др.). 

6. Проблема подростковой жестокости в подростковой литера-
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туре. 
7. Памятники литературным героям. 
8. Проблема одинокой старости в современной литературе. 
9. Образ "праведника" в литературе 19-20 века. 
10. Проблема воспитания в русской литературе 19 века. 

Математика 1. Алгоритм решения тригонометрических уравнений и систем 
уравнений. 

2. Геометрические модели в естествознании. 
3. Геометрия многогранников. 
4. Графический метод решений тригонометрических уравнений 

и неравенств. 
5. Графики элементарных функций в рисунках. 
6. Загадочные графики тригонометрических функций. 
7. Интерактивные тесты по теме "Производная функция". 
8. Иррациональные алгебраические задачи. 
9. Использование графиков функций для решения задач. 
10. Исследование графика тригонометрической функции. 
11. Красивые задачи в математике. 
12. Метод математической индукции как эффективный метод до-

казательства гипотез. 
13. Нестандартные способы решения тригонометрических урав-

нений. 
14. Поверхности многогранников. 
15. Построение графиков сложных функций. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

1. Безопасность в городской среде. 
2. Здоровье человека и образ жизни. 
3. ЧС природного характера наиболее вероятные для данной 

местности и района переживания. 
4. Терроризм как основная социальная опасность современно-

сти. 
5. Алкоголь и его влияние на здоровье. 
6. Наркотики и их пагубное влияние на организм. 
7. Табакокурение и его влияние на организм. 
8. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
9. Брачный возраст. 
10. Характеристика ЧС, связанных с аварийным выбросом хими-

ческих веществ вблизи школы. 
11. Брак и семья. 
12. Свадебные традиции народов мира. 
13. Лесные пожары. 
14. Пожары в жилищах. 
15. Моя семья в годы войны. 
16. Подвиг 6 роты Псковских десантников в Чеченской респуб-

лике 28.12.2000. 
17. Радиационная безопасность в школе. 
18. Как стать долгожителем в нашем регионе. 
19. Социальные опасности и защиты от них. 

Обществознание 1. Проблемы социализации молодежи в современном обществе. 
2. Процесс экономической глобализации. Истоки. Сущность. 
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Значение. 
3. Отражение в СМИ участия граждан в жизни страны. 
4. Особенности правовой защиты животных в России и Европе.  
5. Международный терроризм - глобальная проблема современ-

ности. 
6. Молодежные субкультуры. За и против. 
7. Проблемы демографической стабилизации на Земле. 
8. Современная семья глазами подростка. 
9. Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их 

роль в избирательной кампании. 
10. Темпы мировой урбанизации в 21 веке. 

Русский язык 1. Молодежный сленг. Его происхождение и функционирова-
ние. 

2. Русский речевой этикет - приветствия. 
3. Русская история в зеркале фразеологии. 
4. Уровень текстов песен современных исполнителей нормам 

литературного языка. 
5. “Пропавшие буквы” (Буквы, исчезнувшие из алфавита) 

Физика 1. Разработка модели трехпоршневого насоса с параллельным 
соединением  цилиндров. 

2. Концепт автомобиля будущего в программе “Autodesk Maya”. 
3. Проект по 3d-моделированию генератора Теслы с наложени-

ем анимации и презентацией. 
4. Elektro-car. 

5. Интерактивная таблица Менделеева. 
6. Пылесос-воздуходув для очистки системного блока компью-

тера. 
7. Визуализация работы электрореактивных двигателей. 
8.  

9. Создание ультразвукового навигатора для людей с нарушени-
ем зрения. 

10. Судно на воздушной подушке для очистки водоемов. 
11. Летательный аппарат для исследования подземных про-

странств. 
12. Создание проекта электромагнитной установки для очистки 

околоземной орбиты от космического мусора. 
13. Марсианская станция связи и сбора солнечной энергии. 
14. Создание беспилотного летательного аппарата с использова-

нием солнечных панелей. 
15. Автоматических полив. 
16. Создание интерактивного квеста по физике. 
17. Электронное расписание для школы. 
18. Альтернативные источники энергии. 
19. Методы решения задач физики с помощью инструмента ана-

лиза. 
20. Определение скоростных параметров процесса непрерывной 

прокатки. 
21. Электровелосипед. 
22. Добыча полезных ископаемых со дна морей и океанов. 
23. Разработка энергоэффективной системы вентиляции и кон-
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диционирования школы. 
24. Комплексное решение проблем эксплуатации тормозной си-

стемы железнодорожного транспорта. 
25. Система заряда автомобилей от элементов дорожного покры-

тия. 
26. Аппарат вертикального взлета и посадки. 
27. Моделирование обтекаемости автомобиля. 
28. Повышение грузоподъемности карьерных автосамосвалов. 

Физическая культура 1. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 
2. Признаки утомления и переутомления. Меры по их преду-

преждению. 
3. Особенности баскетбольной тренировки. 
4. Двигательный режим и его значение. 
5. Гиподинамия - что это такое? 

6. Гигиенические и естественные факторы природы: режим тру-
да и отдыха; биологические ритмы и сон; наука о весе тела и 
питании человека. 

7. Расписание основных физических качеств человека. 
8. Хорошая осанка - красота и здоровье на всю жизнь. 
9. Физическая культура и спорт в жизни российских женщин. 
10. Формы самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми. 
11. Факторы, влияющие на развитие силы. 
12. Комплекс упражнений гигиенической гимнастики и ее значе-

ние. 
13. Утомление при физической и умственной работе. 
14. Танец - зеркало души. 
15. Оздоровительная физическая культура. 
16. Бег как средство укрепления здоровья. 
17. Здоровый образ жизни. 
18. Виды массажа. 
19. Лыжная подготовка как средство двигательной активности. 
20. Индивидуальный подход к формированию здорового стиля 

жизни. 

Химия 1. Развитие периодического закона в наши дни. 
2. Атмосферные вещества и материалы в природе, технике и 

быту. 
3. Комплексные соединения. 
4. Катализ в химии. 
5. Аэрозоли в нашей жизни. 
6. Аллотропия. 
7. Физико-химические методы анализа катионов и анионов. 
8. Химия и электрический ток. 
9. Исследование зависимости скорости химической реакции от 

условий эксперимента. 
10. Расчетные задачи в химии и алгоритмы. 
11. Взаимосвязь между классами соединений. 
12. Отходы -  в доходы.  
13. Какую воду мы пьем. 
14. Очистка питьевой воды. 
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15. Очистка сточных вод. 
16. Химия элементов. 
17. От алхимии к настоящей химии.Философских камень. 
18. Косметическая химия. 
19. Кристаллизация растворов. 
20. Геометрия кристаллов. 
21. Основные составляющие парфюмерных изделий. 
22. Исследование жесткости воды и способы ее устранения. 
23. Оксиды и соли как строительные материалы. 
24. Исследование туалетного мыла различных торговых марок. 
25. Металлы в искусстве. 
26. Химики о секретах красоты. 
27. Здоровье, красота и химия. 
28. Домашняя химчистка. 
29. Фотография и химия 

30. Активированный уголь и его использование. 
31. Химия в стихах и прозе. 
32. Такая знакомая сода. 

Учащиеся  могут выбрать темы проектов как из предложенного банка, так и предложить 
собственные, в том числе связанные с профессиональным самоопределением или выбрать инте-
грированные и межпредметные проекты. 

Приоритетными направлениями проектирования являются: социальное; бизнес-

проектирование;    исследовательское;    инженерное;          информационное. 
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, при-
меняемых 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 исследователь-
ских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследова-
ний 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; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных за-
дач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
-  использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принци-
пов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
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- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исхо-
дя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, опреде-
ляя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятель-
ности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достиже-
ния 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 пре-
зентуя 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. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

 у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспе-
чения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Для успешной реализации Программы школа обладает необходимыми кадровыми условиями. 
100% укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками.  
92% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные категории. В 

целом по школе доля педагогов с высшей квалификационной категорией составляет 47% от числа 
педагогических работников.  

Доля педагогов, имеющих педагогический стаж от 10 до 30 лет, составляет 41%. Средний воз-
раст педагогов - 46 лет. Каждый пятый педагог - выпускник школы разных лет. Два педагога шко-
лы являются руководителями районных методических объединений. 

100% педагогических работников прошли повышение квалификации за последние 3 года. По 
актуальным вопросам в школе проводятся тематические педсоветы, обучающие семинары, созда-
ются творческие группы учителей. Педагоги владеют представлениями о возрастных особенно-
стях обучающихся; прошли курсы повышения квалификации, в т.ч. по вопросам реализации 

ФГОС;  4 педагога прошли курсы повышения квалификации по темам организации проектной де-
ятельности учащихся; учитель информатики Дубровин Д.Н. прошел стажировку в образователь-
ных центрах “Сириус” и “Сколково” по организации и экспертизе проектов обучающихся. 

Педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД и могут строить об-
разовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями форми-
рования конкретных УУД; осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-
ской деятельности. Характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-
ставлениям об условиях формирования УУД. Педагоги владеют методиками формирующего оце-
нивания; в 2018 году в школе  состоялся обмен опытом учителей по применению методов форми-
рующего оценивания на уроках. Педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Обеспечению формирования УУД средствами проектной деятельности способствует сете-
вое взаимодействие с другими организациями общего и дополнительного образования, с учрежде-
ниями культуры, вузами и колледжами.  На уроках иностранного языка в ходе проектной деятель-
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ности в качестве образовательного ресурса используются возможности Интернет: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 
культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представи-
телями иных культур, работа с иностранными сайтами. 

Широкая социализация обучающихся обеспечивается как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтер-
ских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и про-
ектах.  

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  
обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-
татов на уровне среднего общего образования в ходе всероссийских проверочных работ универ-
сальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 
организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и соци-
альной жизни подростка через защиту проекта и представление учебно-исследовательской работы. 
При этом могут быть использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 
групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые докла-
ды, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во вре-
мя реализации оценочного образовательного события: 
–         для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного собы-
тия, педагогами целесообразно разрабатывается инструмент оценки; в качестве инструментов 
оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
–       информация о правилах защиты, презентации, параметрах и критериях оценки доводятся до 
сведения обучающихся заранее.    

Предусматривается и возможность самооценки обучающихся. В качестве инструмента са-
мооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 
используются для оценки обучающихся экспертами. 
  Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
–         защита темы проекта (проектной идеи); 
–         защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
–         актуальность проекта; 
–         положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 
других людей; 
–         ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 
возможные источники ресурсов; 
–         риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 
данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая коррек-
тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное про-
ектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 
люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, 
а также источники этих ресурсов. 
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5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и кри-
терии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся заранее. Оценивае производится 

на основе критериальной модели в традиционной и/или электронной форме. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный ха-
рактер. Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлечение специа-
листов и ученых из различных областей знаний, в том числе и в дистанционной форме. Возможно 
выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях ву-
зов, исследовательских институтов, колледжей, учреждениях дополнительного образования и др.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 
полученных результатов. 

Для исследований желательным является использование элементов математического моде-
лирования (с использованием компьютерных программ в том числе) в естественно-научной, науч-
но-технической, социальной, экономической  и некоторых других областях. 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соот-
ветствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и 
сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой основного обще-
го образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-
чающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение плани-
руемых образовательных результатов.  

Рабочие программы предметов и курсов представлены в приложениях к основной образо-
вательной программе основного общего образования: 

Приложение 1 – Русский язык (базовый уровень). 
Приложение 2 – Русский язык (углубленный уровень). 
Приложение 3 – Литература. 
Приложение 4 – Родной язык. 
Приложение 5 – Родная литература. 
Приложение 6 – Иностранный язык (английский). 

Приложение 7  - Второй иностранный язык (немецкий). 
Приложение 8 – История. 
Приложение 9 – Обществознание. 
Приложение 10 – География. 
Приложение 11 – Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 
Приложение 12 – Физика (базовый уровень). 
Приложение 13 – Физика (углубленный уровень). 
Приложение 14– Информатика (базовый уровень). 
Приложение 15 – Информатика (углубленный уровень). 
Приложение 16 – Астрономия. 
Приложение 17 – Химия. 
Приложение 18 – Биология. 
Приложение 19 – Физическая культура. 
Приложение 20 – Основы безопасности жизнедеятельности. 
Приложение 21 – Индивидуальный проект. 
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Приложение 22 – Математические основы в информатике. 
Приложение 23 – Экономика. 
Приложение 24 – Право. 
Приложение 25 – Искусство устной и письменной речи. 
Приложение 26 – Избранные вопросы математики. 

  К обязательной части основной образовательной программы среднего общего образования 
относятся следующие предметы: русский язык; литература; родной язык (русский); родная лите-
ратура; иностранный язык (английский); второй иностранный язык (немецкий); история; обще-
ствознание; география; математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия; ин-
форматика, физика;  биология; химия; астрономия, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, индивидуальный проект. К части, формируемой участниками образователь-
ных отношений, относятся учебные курсы, перечень которых дан в Учебном плане (приложения 
22 – 26). Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего образования 
составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего 
объема основной образовательной программы среднего общего образования. 

Год обучения Классы Часы Учебного 
плана в части, 
формируемой 
участниками об-
разовательных 
отношений 

Часы вне-
урочной дея-
тельности  

Всего часов ча-
сти ООП ООО, 
формируемой 
участниками об-
разовательных 
отношений  

2020-2022 Технологический (с 
углубленным изу-
чением математики, 
информатики и фи-
зики) 

596 570 1218 

2020-2022 Универсальный (с 
углубленным изу-
чением русского 
языка и математи-
ки) 

518 700 1166 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Класс Направление внеурочной дея-
тельности 

Итого за год, час. 

 технологи-
ческий 

Социальное 

"Экология души" 

"Подросток и закон"  
Спортивно-оздоровительное 

"Культура здоровья" 

 

12 

12 

 

12 

 универ-
сальный 

Социальное 

"Экология души" 

"Подросток и закон"  
Спортивно-оздоровительное 

"Культура здоровья" 

 

12 

12 

 

12 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Направления внеурочной деятельности 

Общекультур-
ное  

Обще-

интеллектуальное 

Социальное  Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседы, про-
смотр кино-

Презентация учебных 
и творческих дости-

Туристско-

краеведческие 
Творческие 
конкурсы, фе-

Весёлые старты, 
спортивных эс-
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фильмов, спек-
таклей, путеше-
ствия по исто-
рическим и па-
мятным местам, 
организация и 
проведение 
национально-

культурных 
праздников 
(Масленицы); 
проведение и 
посещение кон-
курсов и фести-
валей исполни-
телей народной 
музыки, худо-
жественных ма-
стерских, теат-
рализованных 
народных ярма-
рок, фестивалей 
народного твор-
чества, темати-
ческих выставок 

жений, стимулирова-
ние творческого 
учебного труда; про-
смотр тематических 
фильмов; участие в 
выставках, конкур-
сах, участие в НПК. 
Сетевые телекомму-
никационные проек-
ты. Предметные 
олимпиады. Участие 
во Всероссийских 
конкурсах. 

экскурсии; сю-
жетно-ролевые 
игры гражданско-
го и историко-

патриотического 
содержания уча-
стие в подготовке 
и проведении ме-
роприятий, по-
священных госу-
дарственным 
праздникам; уча-
стие в социальных 
проектах ( «По-
здравь ветерана», 
«Поможем пти-
цам», «Елка жела-
ний» и т.п.) уча-
стие в районных 
проектах «Экспе-
диция «Память», 
«Время, вперед!» 
встречи с ветера-
нами завода Урал-
электротяжмаш 

стивали се-
мейных празд-
ников, презен-
тация творче-
ских проектов, 
проведение 
мероприятий, 
раскрываю-
щих историю 
семьи; фести-
валей художе-
ственно-

эстетической 
направленно-
сти, участие 
вместе с роди-
телями в про-
ведении вы-
ставок семей-
ного худож. 
творчества, 
музыкальных 
вечеров; зна-
комство с 
лучшими про-
изведениями 
искусства в 
музеях. 

тафетах («Золо-
тая осень», 
«Кросс наций», 
«Весна Победы»); 
Неделя лыжного 
спорта, Малые 
Олимпийские иг-
ры; соревнования 
по минифутболу, 
волейболу, бас-
кетболу, пионер-
болу; День здо-
ровья; конкурсы 
рисунков и пла-
катов, пропаган-
дирующих здоро-
вый образ жизни, 
профилактиче-
ские акции; эста-
фета «Папа, ма-
ма, я – спортив-
ная семья». 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

(далее – Программа) 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образова-

ния строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патри-
отизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и вос-
питание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России.   

Программа направлена на освоение обучающимися социального опыта, основных социаль-
ных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обществен-
ного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-
нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; формирование экологиче-
ской культуры, формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  
- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-
вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на систе-
ме социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нор-
мах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учи-
тывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 
их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-
ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотива-
ции и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно зна-чимой и обще-
ственно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-
сийским законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, со-
циальных ролях человека;  

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореа-
лизации; приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, участие в 
детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объеди-
нениях по интересам, сетевых сообществах, краеведческой работе, в ученическом самоуправле-
нии, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, гос-
ударственных, международных); участие обучающихся в деятельности производственных, творче-
ских объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 
родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, района, города; формирование способно-
сти противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной сре-
ды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-
действия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных  и социальных 
потребностей их семей; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приоб-
ретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-
сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 
и работой служб занятости населения; развитие собственных представлений о перспективах свое-
го профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; создание усло-
вий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических ра-
ботников, профессиональными образовательными организациями, образовательными организаци-
ями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с ро-
дителями, (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различ-
ных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на раз-
личные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддерж-
ки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обу-
чающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали-
зированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасно-
го образа жизни; формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
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спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-
знания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуаль-
ного рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здо-
ровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков лич-
ной гигиены; формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-
сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеж-
денности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; осо-
знание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружаю-
щей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта по-
ведения.  

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  
и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно- нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 
находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-
ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 
в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социа-
лизацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социально-
го взаимодействия чело- века с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с соци-
альными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучаю-
щимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного 
поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 
в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образова-
ния является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духов-
ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Деятельность школы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формирова-
нию экологической культуры обучающихся обеспечивает:  

  принятие обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демокра-
тических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, соб-
ственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-
екта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 
способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 
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готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 
среды);  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере от- ношений к России как Оте-
честву (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечелове-
ческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

  включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обуча-
ющихся к общественной деятельности посредством участия в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, в благо-
устройстве школы, класса, района, города; социальная самоидентификация обучающихся в про-
цессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 
опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах пове-
дения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных ка-
честв, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

  формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в це-
лях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особен-
ностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональ-
ного образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 
соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся моти-
вации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 
профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, соци-
альных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 
родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях раз-
личных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различ-
ных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической под-
держки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обу-
чающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали-
зированных центрах);  

  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопозна-
ния, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способно-
сти к духовно- нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного об-
раза жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-
том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осозна-
ния собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овла-
дение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной ги-
гиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркоза-



95 

висимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности);  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (форми-
рование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения эколо-
гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-
вьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья че-
ловека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обес-
печении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-
ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоцио-
нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-
ственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, вы-
раженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художе-
ственными произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,  
воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 
со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 
в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности).  

По содержательной направленности деятельность школы по духовно-нравственному разви-
тию, воспитанию и социализации обучающихся подразделяется на следующие виды: дидактиче-
ская, гражданско-патриотическая, социально-правовая, духовно-нравственная, культурно-

личностная, социально-коммуникативная, здоровьесберегающая, экологическая.  
В ходе реализации указанных содержательных направлений решаются следующие задачи:  
1. Дидактическое направление: создание дидактических и организационных условий для раз-

вития интеллектуальности и эрудированности учащихся; формирование и развитие целостной, 
научно-обоснованной картины мира, развитие познавательных способностей; формирование и 
развитие представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и зна-
чении творчества в жизни человека и общества; воспитание уважительного отношения к труду и 
творчеству старших и сверстников; формирование и развитие ценностного отношения к учёбе как 
виду творческой деятельности; формирование и развитие представлений о роли знаний, науки, со-
временного производства в жизни человека и общества; формирование и развитие навыков кол-
лективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных проектов; воспитание дис-
циплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-
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трудовых заданий; формирование и развитие ценностного отношения к результатам своего труда, 
труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; формирование отрица-
тельного отношения к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к резуль-
татам труда людей.  

2.Гражданско-патриотическое направление: формирование представлений о политическом 
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; формирование представлений о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Свердловской области; формирование представлений об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; формирование представ-
лений о правах и обязанностях гражданина России; формирование и развитие интереса к обще-
ственным явлениям, понимания активной роли человека в обществе; воспитание уважительного 
отношения к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; формиро-
вание представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; вос-
питание интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Сверд-
ловской области, города Екатеринбурга, Орджоникидзевского района; формирование и развитие 
устойчивых представлений о необходимости активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 
района, города; воспитание чувства гордости за принадлежность к школе, готовности отставать 
честь и поддерживать авторитет учебного заведения, поддерживать лучшие традиции школы; вос-
питание уважения к защитникам Родины; формирование умения отвечать за свои поступки; нега-
тивного от- ношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей.  

3.Социально-правовое направление: воспитание законопослушного гражданина, знающего 
свои права и обязанности, права учащихся, способного отстаивать свою гражданскую позицию; 
формирование и развитие готовности к конкурентной деятельности в рамках правовых норм и 
правил в условиях конкурентного взаимодействия; формирование и развитие навыков сознатель-
ного выполнения правовых норм и правил, воспитание непримиримости к противоправному пове-
дению и проступкам; создание организационных условий предупреждения и профилактики асоци-
альных проявлений в образовательной деятельности.  

4.Духовно-нравственное направление: формирование представлений о базовых националь-
ных российских ценностях, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, при-
своение этих ценностей; формирование и развитие умения различать хорошие и плохие поступки; 
формирование и развитие представлений о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в общественных местах, на природе; формирование представлений о религиозной 
картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и куль-
туре нашей страны; воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелатель-
ных отношений к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллек-
тиве, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; формирование и развитие бережного, 
гуманного отношения ко всему живому; формирование и развитие навыков вежливого поведения, 
культуры речи; формирование и развитие стремления избегать плохих поступков, умения при-
знаться в плохом поступке и анализировать его; формирование представлений о возможном нега-
тивном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, теле-
визионных передач, рекламы; формирование и развитие отрицательного отношения к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художе-
ственных фильмов и телевизионных передач.  

5.Культурно-личностное направление: формирование и развитие представлений о душевной 
и физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; уме-
ния видеть красоту природы, труда и творчества; формирование и развитие интереса к чтению, 
произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интереса к заняти-
ям художественным творчеством; формирование отрицательного отношения к некрасивым по-
ступкам и неряшливости; воспитание чувства прекрасного, приобщение к мировым достижениям 
культуры; развитие талантов школьников.  
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6.Социально-коммуникативное направление: организация свободного времени учащихся в 
целях формирования навыков содержательного общения, расширения рамок культурного кругозо-
ра, развития потребности к самообразованию и самовоспитанию; развитие навыков совместной 
деятельности, формирование командного духа; расширение пространства социального партнёр-
ства, развитие раз- личных форм взаимодействия его субъектов сфере воспитательной деятельно-
сти; распространения опыта и совместное проведение школьных конференций, семинаров и дру-
гих мероприятий.  

7.Здоровьесберегающее направление: формирование и развитие ценностного отношения к 
своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; формирование представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-
вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива); формирование представлений о влиянии нравственности челове-
ка на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; формирование понимания важ-
ности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
формирование и развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-
тивных соревнованиях; формирование представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; формирование психологической установки на организацию здорового образа жизни, на 
борьбу с негативными привычками и влечениями, представлений о возможном негативном влия-
нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; формирование отрицатель-
ного отношения к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 
физкультурой.  

8.Экологическое направление: развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли человека в природе; формирование ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни, экологического мировоззрения, основанного на представлении о 
единстве человека с природой; формирование целостной картины мира и умения ориентироваться 
в изменяющихся социальных и природных условиях; формирование опыта природоохранительной 
деятельности; бережного отношения к растениям и животным.  

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Традиционные, инициативные и вариативные мероприятия воспитательной работы  
Задачи, определенные в каждом виде воспитательной деятельности решаются в процессе 

подготовки и проведения  учебных и воспитательных мероприятий, являющихся организацион-
ным условием эффективного воспитательного взаимодействия между субъектами образовательной 
деятельности в школе. Нами выделено четыре вида воспитательных мероприятий (Таблица 1): 

традиционные мероприятия – это мероприятия, которые обязательно включаются в планы 
деятельности различных групповых и индивидуальных субъектов образовательной деятельности; 

инициативные мероприятия – это мероприятия, которые проводились по инициативе опре-
деленных субъектов образовательной деятельности и могут включаться в планы работы по жела-
нию или возможностям этих субъектов; 

вариативные мероприятия – являются своеобразным полем для творческого самопроявления 
субъектов образовательной деятельности  в воспитательной работе; 

конкурсы и соревнования различного уровня – являются  организационными условиями  для  
развития личностных качеств и способностей  индивидуальных субъектов образовательной дея-
тельности. 

 

Таблица 1 

Мероприятия воспитательной работы 

Направле-
ние 

Традиционные 

 мероприятия 

Инновационные 

 мероприятия 

Вариативные Конкурсы и сорев-
нования различно-

го уровня 

 

 

 Образователь- 

  ные  
 Конкурс  
    «Самый ум-

Об-
щешкольные 

  

 Участие в район-
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Дидактиче-
ское 

  дисциплины 

  учебного плана 

 Неделя науки и 
творчества 

 Школьная науч-
но-практическая 
конференция  

 Школьный тур 
ВсОШ 

 

ный» 

 День интел-
лектуальных 
игр 

 Моральное по-
ощрение уча-
щихся, успеш-
ных в учёбе 

 

 

 

мероприятия: 
 Библиотечные 

уроки, встречи 
с литераторами 

 Викторины раз-
личной темати-
ки 

 Что? Где? Ко-
гда?, Брейн-

ринг 

 КВН 

 Общественный 
смотр знаний 

 Беседы «Зачем 
нужно учиться 
в школе», 
«Умей отды-
хать», «Тайны 
хорошей памя-
ти», «Как сдать 
экзамены» 

 Встречи с инте-
ресными людь-
ми, с различ-
ными специа-
листами  
 

 Профориента-
ционные экс-
курсии, тренин-
ги, встречи с 
интересными 
людьми, с раз-
личными спе-
циалистами  

 Дни открытых 
дверей 

 Экскурсии по 
средним и 
высшим учеб-
ным заведениям 

ных и городских  
интеллектуальных 
олимпиадах и 
конкурсах 

 Научно-

исследовательская 
проектная работа  
и проектная дея-
тельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуни-
катив- 

 Школьная лето-
пись 

 Творческие кон-
курсы (песен-
ный, танцеваль-
ный, рисунков, 
поделок, елоч-
ных игрушек) 

 Школьная ра-
диопрограмма 

 Конкурс Луч-
ший класс го-
да» 

 Походы выход-
ного дня 

 Экскурсии  
 День само-

управления 

 Посвящение в   
старшекласс-

 Новогоднее 
КТД 

 День св. Вален-
тина 

 День сюрпри-
зов 

 Объединения 
дополнитель-
ного образова-
ния ("Совре-

Участие в кон-
курсах в рамках го-
родских фестивалей 

«Город друзей», 

"Все в твоих руках" 
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ное "От пятницы до 
пятницы" 

 Деятельность 
органов школь-
ного учениче-
ского само-
управления 

 Выпуск школь-
ных  печатных 
изданий: «ГДЗ»     

 Праздники По-
следнего звонка, 
выпускные вече-
ра 

ники 

 

менные техно-
логии", секции 
"Волейбол", 

"Шахматы", 
«История шко-
лы», "Практи-
кум управлен-
ческой дея-
тельности") 

 Конкурсная 
программа «Ты 
да я, да мы с 
тобой» 

 Джентельмен-

шоу 

 

Культурно-

личностное 

 

 Неделя науки и 
творчества 

 Курсы литерату-
ры, истории, об-
ществознания, 
музыки, изо, 
МХК. 
 

 Посещение 
классными кол-
лективами теат-
ров города, вы-
ставок 

 Литературные 
издания (Поэти-
ческие сборники,  
школьная печат-
ная газета «ГДЗ») 

 

 Организация 
школьных вы-
ставок 

 День театра 

 День учителя 

 Праздничные 
концерты 

 Творческие 
конкурсы 

 Поэтические 
вечера 

 Музыкальные 
вечера 

 Литературные 
вечера 

 

 

 Конкурсы детско-
го литературного 
и поэтического 
творчества 

 

 

 

 

 

  

 

 

Духовно-

нравствен-
ное 

 Шефство класс-
ных коллективов 
над ветеранами 
войны и труда 

 День знаний 

 День учителя 

 День пожилого 
человека 

День матери 

 Курсы литерату-
ры, истории, об-
ществознания, 
музыки, изо, 
МХК. 
 

 Тематические 
классные часы 

 Почётный ка-
раул «Пост № 
1» 

 Сбор макула-
туры 

 Тренинговые 
занятия по кор-
рекции меж-
личностного 
поведения и 
проблем агрес-
сивности в по-
ведении 

 

 Акции «Мило-
сердие» (сбор 
гуманитарной 
помощи, благо-
творительные 
концерты) 

 Шефство стар-
шеклассников 
над учащимися 
младших клас-
сов 

 Лекторий по 
духовно-

нравственному 
воспитанию 

 «Подарок вете-
рану» 

 Беседы и дис-
путы «Радость 
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добрых отно-
шений», «Доб-
ро как радость 
бытия», «О 
доброте и ми-
лосердии», 
«Старость – это 
слабость?»,  
«Душа обязана 
трудиться», 
«Культура по-
ведения влюб-
лённых» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждан-
ско-

патриоти-
ческое 

 Шефство класс-
ных коллективов 
над ветеранами 
войны и труда 

 Военно-

патриотический 
месячник (ко 
Дню Защитника 
Отечества) 

 Встречи с вете-
ранами 

 Конкурс патрио-
тической песни 

 Тематические 
недели истории 

 Деятельность 
органов школь-
ного учениче-
ского само-
управления 

 Курсы истории, 
обществознания, 
физической 
культуры, ОБЖ 

 Экологические 
десанты 

 Школьная ле-
топись 

 Выпуск школь-
ной печатной 
газеты «ГДЗ» 

 Вечера встречи 
выпускников 

 Концерт для 
ветеранов вой-
ны и труда 9 
мая 

 Посещение 
классными 
коллективами 
музеев города, 
экскурсии по 
городу, обла-
сти, стране 

 Военно-

патриотическая 
игра «Зарница»    

 Работа актива 
школьного му-
зея (экскурси-
онная, поиско-
вая) 

 Юнармейский 
отряд 

 

 

 Уроки граж-
данственности 

 Урок в школь-
ном музее 

 Классные часы 
к памятным ис-
торическим да-
там 

 Пополнение 
экспонатов 
школьного му-
зея 

 Поиск и 
оформление 
информации об 
истории шко-
лы, о выпуск-
никах школы 

 Конкурсы пла-
катов, стенгазет 

 Классные часы 
«Государствен-
ные традиции и 
праздники», 
«Их именами 
названы улицы 
нашего города» 

 Конкурс сочи-
нений «Люблю 
тебя, мой край 
родной» 

 Конкурс 
«Письмо пре-
зиденту» 

 Краеведческая 
викторина 

 Литературно-

 Торжественное 
вручение паспор-
тов в рамках ак-
ции «Мы – граж-
дане России» 

 Военно-

спортивная игра 
«Зарница» 

 Почётный караул 
«Пост № 1» 
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музыкальные 
композиции ко 
Дню Победы 

 Трудовые де-
санты 

 Диспуты и дис-
куссии 

 Встречи с вы-
пускниками 
прошлых лет 

 

 

 

 

 

 

Социально-

правовое 

 Единые дни 
профилактики 

 правонарушений, 
профилактики за-
висимостей 

Рейды «Безнад-
зорные дети», 
«Подросток» 

  

 

 

 Встречи с ин-
спекторами 
ОППН, ГБДД, 
юристами, пра-
воведами 

 Выборы в ор-
ганы учениче-
ского само-
управления 

 

 Классный час 
«Знаешь ли ты 
свои права и 
обязанности» 

 Школа право-
вых знаний: 
- Дети и Кон-
ституция 

- О тех, кто за-
щищает наши 
права 

- Правила по-
ведения в об-
ществе 

- Гражданин и 
общество 

- Семья.Честь, 
жадность, за-
висть 

- От чего зави-
сят поступки 
людей 

- Ребёнок и его 
права 

- Равноправие 
граждан 

- Совесть. Доб-
рота и гуман-
ность 

- Злобность и 
жестокость. 
Национализм и 
фашизм. 
- Гражданин, 
власть, демо-
кратия 

- О правовом 
государстве 

-Обязанности и 
ответствен-
ность 

- Уплата нало-

 Смотр-конкурс 
агитбригад 
«Юные инспекто-
ры дорожного 
движения» 

 Соревнования 
"Безопасное коле-
со" 

 Конкурс театрали-
зованных про-
грамм по профи-
лактике ДДТ 

 

 Областной кон-
курс работ по из-
бирательному 
праву «Мы выби-
раем будущее» 
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гов 

- Служба в ар-
мии 

- Современная 
семья 

- Жизнь даётся 
один раз 

- Какая армия 
нам нужна 

- Какой суд нам 
нужен 

 Деловые игры 
по современ-
ному законода-
тельству и пра-
ву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье- 

сберегаю-
щое 

 Курсы предме-
тов естественно-

научного цикла, 
физической 
культуры 

 Школьные спор-
тивные соревно-
вания 

 День здоровья 

 Организация го-
рячего питания 

 

 Беседы с вра-
чом 

 Лекции психо-
лога 

 Конкурсы 
наглядной аги-
тации (плака-
тов, стенгазет, 
листовок и т.д.) 

 Сборы макула-
туры 

 Беседы и тре-
нинги по про-
филактике 
вредных при-
вычек 

Походы, про-
гулки в лес 

 Дружина юных 
пожарных 

 Субботники 

 

 

 Экологические 
акции 

 Тематические 
книжные вы-
ставки 

 Лекции и бесе-
ды  «Гигиени-
ческая культу-
ра», «Культура 
питания», «За-
каливание», 
«Режим дня», 
«Болен – ле-
чись, а здоров – 

берегись», 
«Методика са-
моконтроля со-
стояния здоро-
вья», «О здоро-
вом питании», 
«Здоровый об-
раз жизни», 
«Разрушитель-
ный образ жиз-
ни» 

 Секция волей-
бола 

 Акции за здо-
ровый образ 
жизни 

 Месячники по 
профилактике 
табакокурения, 
пивного алко-
голизма, др. за-
висимостей 

 Лед надежды 
нашей 

 Конкурс «Это 
должен знать 
каждый» (ПДД, 
ППБ, ПП на воде, 
ПП дома) 

 Конкурс «Юный 
пожарный» 

 Кросс «Золотая 
осень» 

 Районные и го-
родские соревно-
вания по волейбо-
лу, футболу, пла-
ванию, полиатло-
ну, лыжная эста-
фета 

 Туристическая 
полоса препят-
ствий с элемента-
ми «Школы вы-
живания»   

 Соревнования по 
пожарно-

прикладному виду 
спорта 
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Экологиче-
ское 

Участие в 
городских эколо-
гических про-
граммах  и акци-
ях   

 

Проведение 
общешколь-
ных роди-
тельских со-
браний и/или 
конференций 
с привлече-
нием специа-
листов эколо-
гического об-
разова-
ния/монитори
нга 

 

 Проведение 
игр и тренин-
гов для осо-
знания своей 
природосооб-
разности;  

 Высадка де-
ревьев, 
насаждение 
скворечни-
ков, создание 
на террито-
рии ОУ клумб 
и альпийских 
горок, уча-
стие в ежеме-
сячных днях 
благоустрой-
ства террито-
рии ОУ;  

 Проведение 
тематических 
походов вы-
ходного дня  
всеми клас-
сами ОУ  

 Проведения 
конкурса эколо-
гических проек-
тов среди педа-
гогов и учащих-
ся ОУ  

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,  
воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде организа-
ционной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 
осуществляется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность;  
– в процессе урочной и внеурочной деятельности;  
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участ-

ников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. 
д.),  

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, си-

стему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обу-

чающихся и их родителей (законных представителей).  
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 
обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 
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учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным 
элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискус-
сии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедея-
тельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рам-
ках их участия:  

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидер-
ского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  
– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 

и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды района, города  
путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы органи-
зации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в школе, районе, городе;  
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, Орджоникидзевского микрорайона, социальная среда города 
Екатеринбурга);  

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педаго-
гических работников образовательной организации, родителей, представителей различных орга-
низаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интер-
вью и консультаций;  

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 
информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;  

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 
дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, сте-
пень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному дей-
ствию);  

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение оче-
редности в реализации социальных проектов и программ;  

– организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспе-
чения социальных проектов и программ;  

– планирование и контроль  исполнения совместных действий обучающихся по реализации 
социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 
числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  
– деятельность в органах ученического самоуправления;   
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации;  
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных ауди-

торий по заказу организаций и отдельных лиц;  
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, дис-

путов, предметных недель, выставок и пр.);  
– участие в работе клубов по интересам;  
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– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 
экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;  

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 
участие в волонтерском движении;  

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных орга-
низаций;  

– участие в проектах образовательных и общественных организаций.  
Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и вне-

урочной деятельности школы. Объектом деятельности Совета могут быть обучающиеся, родители, 
учителя, жители микрорайона, др.  

Основными формами деятельности Совета являются: коллективные творческие дела (позна-
вательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые), которыми могут 
быть конкурсы, интеллектуальные игры, проекты, акции, конференции и другие формы, способ-
ствующие развитию творческих способностей учащихся, их социализации.  

Социальные функции обучающихся в рамках системы самоуправления:  
- участие в управлении ОУ;  
- решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в ОУ;  
- соблюдение обучающимися основных прав и обязанностей;  
- защита прав обучающихся на всех уровнях управления;  
- помощь в проведении школьных мероприятий;  
- проведение тематических радиопередач;  
- участие работе районного совета старшеклассников САМ «Лидер»;  
- участие в городском форуме школьных советов старшеклассников;  
- участие в районных и городских акциях;  
- пропаганда ученического самоуправления;  
- агитация обучающихся по следующим темам: «Ведение здорового образа жизни», «Разви-

тие творческих способностей», «Обеспечение правопорядка в школе», «Оказание помощи пожи-
лым людям и ветеранам войны»;  

- активное участие в благотворительных акциях.  
Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализа-

ции обучающимися собственных социальных инициатив, а также придания общественного харак-
тера системе управления образовательным процессом, создания общешкольного уклада, комфорт-
ного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни образовательно-
го учреждения.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Тру-
довая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель - превратить саму 
трудовую деятельность в осознанную потребность. Социализация обучающихся средствами тру-
довой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важ-
нейшему жизненному приоритету. В образовательном учреждении эти задачи решаются с помо-
щью таких мероприятий как «Десант добрых дел», «Чистая школа», «Фестиваль новогодних га-
зет», акции «Сбережем лес», участие в работе по благоустройству школьной территории, района, 
города и др. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 
обучающихся может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий пред-
ставителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества  
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Достижение результатов социализации обучающихся обеспечивается организацией взаимо-
действия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнитель-
ного образования, что обеспечивает вовлечение обучающихся МАОУ СОШ № 67 с углубленным 
изучением отдельных предметов в социальную деятельность. 
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Социальные партнеры МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов 

Образовательные организации  МБОУ СОШ № 66  
МАОУ гимназия № 99 

ОУ дополнительного  
образования  

МБОУ Екатеринбургский Центр  
психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетних «Диалог»  
ГДТДиМ «Одаренность и технологии»  

МБОУ музыкальная школа № 5  

ЦДТ «Галактика»  

Учебно-технический центр «Омега»  

Спортклуб «Атлант»  

Клуб «Ровесник»  

Высшие учебные заведения  Уральский государственный педагоги-
ческий университет  

Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет  

Уральский федеральный университет  
Уральский экономический универси-

тет  
Спортивные комплексы, стадионы  Спортивно-оздоровительные комплек-

сы «Локомотив-Изумруд» и «Калининец».  
Учреждения культуры  ДК «Эльмаш»  

Библиотека № 37  
Библиотека им. Горького  
ДКО им. Лаврова  
Музеи заводов УЭТМ, Уральский тур-

бинный завод – ТМЗ  
Производственные  
предприятия  

УЭТМ  
Уральский турбинный завод  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с социальными партнерами осу-
ществляется как последовательная реализация следующих этапов:  

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обще-
ственности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе анализа пе-
дагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;  
- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-

альными партнерами;  
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и пози-
тивные образцы поведения;  

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (хобби), общественная 
активность, социальное лидерство;  

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной шко-
лы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся.  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания до-

полнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной дея-
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тельности, а также при участии специалистов и социальных партнеров. Одной из форм педагоги-
ческой поддержки социализации является организация интеллектуальных игр, социализация обу-
чающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами обще-
ственной и трудовой деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

в ходе познавательной деятельности 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм интеллектуальные конкурсы и 
игры, в ходе которых осуществляется деловое сотрудничество учащегося и учителя. Социальный 
эффект такого сотрудничества состоит в освоении обучающимся новых коммуникативных навы-
ков, новых социальных ролей. В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предме-
тов это конкурсы в рамках Декады науки и творчества, общешкольные «Интеллектуальные игры», 
игровые программы «Что? Где? Когда?», «Своя игра», и др. К организации их могут быть привле-
чены родители, представители общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами общественной деятельности 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 
обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу об-
щественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного дол-
га. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражда-
нина и участника общественных процессов. В целях осуществления самоуправленческих начал, 
развития инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения осно-
вам демократических отношений в обществе, формирования навыков самостоятельной деятельно-
сти в организации коллективных дел, ответственности за принятие решений, их исполнение и по-
следствия, создания условий для реализации способностей, творческого потенциала личности 
обучающихся избирается и действует высший орган ученического самоуправления в школе – Со-
вет обучающихся, в старших классах  структурное подразделение Совета обучающихся -    Совет 
старшеклассников (школьные министерства, включающие обучающихся 9-11 классов).  

Формы участия специалистов и социальных партнеров  
по направлениям социального воспитания 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 
и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновре-
менно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: как источник родительского за-
проса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) бла-
гополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; как облада-
тель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; непосредственный воспитатель (в 
рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представите-
лями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и кон-
струировании взаимодействия следующих аспектов: ориентация на  вовлечение родителей в 
управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образова-
тельной организации; недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взгля-
дов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родите-
лей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера; наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероят-
ность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересован-
ности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в про-
цессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом роди-
телей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; безальтернативность переговоров как 
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метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регу-
лярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-
действия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке роди-
тельского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 
социализации.  

В качестве социальных партнеров школа привлекает педагогических работников иных обра-
зовательных организаций, выпускников, представителей общественности, органов управления, 
бизнес сообщества.  

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,  
осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ СОШ № 67 с углублен-
ным изучением отдельных предметов являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники соответ-
ствующих служб, педагог-психолог. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потен-
циального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реак-
тивное познание). Используются такие формы работы как экскурсия, встречи с представителями 
профессий, просмотр видеосюжетов о профессиях и беседах со специалистами. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 
работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе уроков, 

внеурочной деятельности. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производствен-
ных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 
работника. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

 обучающихся. Система профориентационной работы школы 

Мероприятие  Ответственные  
Анкетирование / опрос (профориентацион-

ные потребности)  
Классные руководители  

"Профи-дебют: масштаб – город" (посещение 
вузов, колледжей и предприятий)  

Классные руководители  

Школьный этап ВсОШ  Учителя-предметники, руководители 
ШМО  

"Образовательный марафон"  Классные руководители  
Муниципальный этап ВсОШ  Учителя-предметники  

Проектная деятельность  Учителя  
Мероприятия городского подпроекта "Ода-

ренные дети"  
Учителя  

Конкурсы, викторины, олимпиады (вне под-
проекта "Одаренные дети"), в т.ч. вузовские олим-

пиады, выставки  

Учителя  

Экскурсии на предприятия  Классные руководители  
Классные часы по темам профессионального 

самоопределения  
Классные руководители  

 

Консультации по профессиональному само-   психолог 
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определению  
Выступления специалистов, представителей 

колледжей и вузов на родительских собраниях  
Классные руководители  

 

Посещение специализированных выставок  Классные руководители  
 

Выступление родителей на классных часах с 
рассказом о своих профессиях, выступления вы-

пускников школы  

Классные руководители  
 

 Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обуча-
ющихся являются: дни открытых дверей; экскурсии, в т.ч. встречи с представителями вузов, кол-
леджей, службы занятости, предприятий и организаций, мастер-классы; Декада науки и творче-
ства; олимпиады и конкурсы, проектная и исследовательская деятельность учащихся; тематиче-
ские классные часы, участие в городском проекте «Профи-дебют: масштаб – город», в областном 
проекте «Единая промышленная карта», «Вуз-марафон», а также другие формы работы в рамках 
психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся.  

МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов взаимодействует по во-
просам профориентации с Муниципальным бюджетным учреждением Екатеринбургский Центр 
психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог», информационно-

методическим центром Орджоникидзевского района, а также с учреждениями высшего образова-
ния – УрГЭУ, УрФУ, Уральским государственным юридическим университетом, институтом 
МВД и другими.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-
ющихся проводятся на базе профессиональных образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реа-
лизуемых образовательной организацией, а также различные варианты профессионального обра-
зования, которые осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представля-
ет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются объек-
ты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориента-
ционные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или 
на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на воз-
можности современных электронных устройств, в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением 
отдельных предметов широко применяется такая форма как виртуальная экскурсия по производ-
ствам, образовательным организациям.  

Декада науки и творчества в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, встреч с интересными людьми.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации професси-
ональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или спо-
собных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познава-
тельный интерес, организуются в рамках всероссийской олимпиады школьников, а также вузами.  

Конкурсы как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как 
соревнование лиц, связанных с конкретной профессиональной деятельностью (IT-технологии, ис-
тория, психология, видеомонтаж и др.), в процессе подготовки конкурсных материалов, обучаю-
щиеся имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе кон-
курса у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. В рамках различных конкурсов 
могут быть организованы защиты проектов, в ходе работы над которыми учащиеся также знако-
мились с особенностями деятельности в различных профессиональных сферах.  

Тематические классные часы и родительские собрания, посвященные вопросам профориен-
тации, имеют цель ознакомления учащихся с миром профессий, возможностью организации диа-
гностики склонности к различным видам деятельности.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения могут быть организованы индивиду-
альные и групповые консультации по вопросам выбора профессии. В рамках тематических класс-
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ных часов также могут быть организованы мастер-классы, позволяющие учащимся ознакомиться с 
особенностями отдельных видов деятельности.  

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению  

правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 
объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 
координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и вне-
урочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования раз-
личных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распреде-
ление интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 
дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике рабо-
тоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 
режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распре-
делять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 
использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики пере-
утомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 
(спортивные кружки и секции), организацию тренировок, проведение периодических акций, под-
готовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздорови-
тельной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, спортивные 
соревнования. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 
объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 
чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а 
также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профи-
лактическую работу организует классный руководитель. 
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений 
рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные (офи-
циально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций, специалистов 
соответствующих профилей); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 
этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, слу-
жит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает меж-
предметные связи); 

–  стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, уче-
нического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, встречи со специалистами, 
проектную и исследовательскую деятельность, творческие коллективные дела. В просветитель-
ской работе активно используются информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак-
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тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; навыки 
оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение эле-
ментами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля 
за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии пози-
тивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения рис-
ка негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 
жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением;  представление о ра-
циональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах 
питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила ра-
ционального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-
турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традици-
ям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 
деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся являются: 
– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни класса; участие в решении и анализе проблем; 
– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками и педагогом-психологом 

родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей). 
II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования  
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Работа со всеми участниками образовательного процесса осуществляется по следующим 
направлениям:  

 улучшение питания;  
 физкультурно-оздоровительная работа;  
 организация здоровьесберегающего образовательного процесса;  
 просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни;  
 медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья.  

Содержание деятельности:  
Улучшение питания.  
Организация горячего питания.  
Организация работы комиссии по контролю за организацией горячего питания.  
Художественно-эстетическое оформление столовой.  
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Организация здоровьесберегающего образовательного процесса.  
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучеб-

ной нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения.  
Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся.  
Введение инноваций в образовательный процесс только под контролем специалистов.  
Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения (ком-

пьютер, аудио-визуальные средства). Рациональная и соответствующая требованиям организация 
уроков физической культуры.  

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития), работа по ин-
дивидуальным программам в старших классах.  

Физкультурно-оздоровительная работа.  
Работа с учащимися всех групп здоровья, в том числе, с учащимися, отнесенными по состоя-

нию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ).  

Работа групп корригирующей гимнастики.  
Спортивные секции.  
Спортивно-оздоровительные мероприятия (например, День здоровья – 1 раз в четверть).  
Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни.  
Включение в систему работы образовательного учреждения образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  
Лекции (лектории), беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек.  
Создание общественного совета по здоровью (включает представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей).  
Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье и т.п.  
Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных сорев-

нований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.д.  
Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья.  
Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача.   
Анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья школьников, доступность 

сведений для каждого педагога.  
Анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждением с 

педагогами, родителями, ведение карты здоровья.  
Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи де-

тям со школьными проблемами.  
Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохране-

нию и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей.  
Мероприятия по воспитанию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся: 
Цель  Формы  
Формирование ценностного отношения 

к своему здоровью, собственной безопасно-
сти.  

Заполнение маршрутных листов  
«Мой безопасный путь»  
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Формирование ценностного отношения 
к своему здоровью, здоровому образу жизни, 
негативного отношения к курению, употреб-
лению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ)  

День здоровья  
Кросс «Золотая осень»; Неделя бега  
Акция «День трезвости»  
Акция «Школа без наркотиков»  
Классные часы  

Формирование знаний основ законода-
тельства в области защиты здоровья и эколо-
гического качества окружающей среды и вы-
полнение его требований; формирование цен-
ностного отношения к своей жизни, здоровью; 
усвоение правил индивидуального безопасно-
го по ведения  

Недели безопасности  
Единый классный час «Безопасное пове-

дение - залог здоровья»;  
Инструктажи на итоговых классных ча-

сах перед каникулами;  
Тренировочные эвакуации.  

Информирование о проблеме заражения 
ВИЧ - инфекцией в стране и в Свердловской 
области  

Единый день профилактики «За  
жизнь в ответе»   
Классные часы, посвященные Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом.  
Приобретение опыта самооценки  
личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранения окружающей среды, экологиче-
скую безопасность; развитие опыта экологи-
чески ориентированной практической дея-
тельности  

Акции «Защитим лес»  
Общешкольные акции «Помоги птицам»  
Изготовление скворечников и кормушек  

Формирование мотивации к занятиям 
физической культурой, спор том для успеш-
ной социализации;  

Турниры волейболу, баскетболу,  
футболу, настольному теннису  

Приобретение опыта участия в физкуль-
турно-оздоровительных, мероприятиях  

Школьные соревнования  
Первенства района по баскетболу,  
волейболу, футболу, плаванью, лыжным 

гонкам, конькам, легкой атлетике и др.  
Участие в «Лыжне России»  

Формирование интереса к подвижным 
играм, участию в спортивных соревнованиях, 
военизированным играм; получение представ-
ления о профессиях «пожарный», «спасатель» 
усвоение правил индивидуального и коллек-
тивного безопасного поведения  

Дружина юных пожарных «Альфа»:  
Участие в районных соревнованиях; по-

мощь в проведении учебной эвакуации  

Формирование ценностного отношения 
к своей жизни, здоровью усвоение правил ин-
дивидуального безопасного поведения  

Отряд ЮИД «Зебра» :  
Распространение памяток по ПДД; вы-

ступление агитбригады; проведение уроков 
безопасности, викторин  

Формирование ценностного отношения 
к своему здоровью, здоровому образу жизни, 
негативного отношения к курению, употреб-
лению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психо-активных веществ (ПАВ)  

Всемирный день здоровья  
Единый классный час профилактики 

«Твое здоровье – твой выбор».  
День профилактики «Подросток и заня-

тость»  
Классные часы  
Посещение семей учащихся, состоящих 

на ВШУ  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, обучаю-

щихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и об-
щественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
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В результате реализации программы воспитания и социализации, обучающихся на ступени 
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;  

эффект – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие обу-
чающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, форми-
рование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям са-
мого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффект деятельности обучающегося распределяются по трем 
уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 
т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к ба-
зовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для до-
стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 
собой на уровне класса.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 
Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не 
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обуча-
ющегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 
общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-
ные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-
тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на третьем 
уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающегося достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-
тельным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает по-
явление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у обучающегося 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной иден-
тичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других ас-
пектах.  

Мониторинг духовно-нравственного развития ведется в рамках мониторинга развития лич-
ностных качеств обучающихся, диагностическая карта которого была представлена выше. 
II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях): уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучаю-
щихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обуча-
ющихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий фи-
зической культурой; степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здо-
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ровья отдельных категорий обучающихся; реалистичность количества и достаточность мероприя-
тий по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической ра-
боты, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-
ний о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки соб-
ственного функционального состояния; уровень безопасности для обучающихся среды образова-
тельной организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; согласованность 
мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, с медиками и родителями обуча-
ющихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, обще-
ственности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных отношений обучаю-
щихся: уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоя-
нии межличностных отношений в сообществах обучающихся; степень конкретности и измеримо-
сти задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; состояние межличностных отно-
шений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные); реали-
стичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами учениче-
ских сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотноше-
ний между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 
атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся).  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и допол-
нительного образования: уровень информированности педагогов об особенностях содержания об-
разования в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персо-
нальных трудностях в освоении образовательной программы; степень конкретности и измеримо-
сти задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдель-
ных категорий обучающихся; реалистичность количества и достаточность мероприятий направ-
ленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достиже-
ний одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обес-
печение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам со-
действия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); согласо-
ванность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в де-
ятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы основ-
ного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа России: уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической куль-
туры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса; степень конкретно-
сти и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, учени-
ческом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, тради-
ции образовательной организации, специфика класса; степень корректности и конкретности прин-
ципов и методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологическо-
го воспитания обучающихся; реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
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форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эко-
логического воспитания обучающихся); согласованность мероприятий патриотического, граждан-
ского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к органи-
зации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

II.4. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, име-
ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без созда-
ния специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивиду-
альной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптирован-
ная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-
альную адаптацию указанных лиц. 
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья  
и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 
научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стан-
дартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 
овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 
при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развиваю-
щей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагаю-
щий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 
личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностя-
ми, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 
развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 
самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 
–         выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
–         создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итого-
вой аттестации; 
–         коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитив-
ных, коммуникативных); 
–         обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и вне-
урочной деятельности; 
–         выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образователь-
ными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профес-
сиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
–         осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работни-
ками; 
–         проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов  
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий  

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-
сультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего обще-
го образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 
социализации старшеклассников.  
  Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят учителя-

предметники, которые осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 
предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образо-
вательной программы, основные трудности. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагности-
ческой работе привлекаются разные специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на 
заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 
инвалидов (ИПР). 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-
тельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе 
с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; 
тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП).  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отри-
цательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия пе-
дагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недо-
статков старшеклассников с ОВЗ. Консультативное направление программы коррекционной рабо-
ты осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специа-
листов. Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и от-
бора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 
педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению от-
дельных разделов программы). Психолог проводит консультативную работу с педагогами, адми-
нистрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций 
и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просвети-
тельскую и консультативную деятельность.  Работа психолога с родителями ориентирована на вы-
явление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 
того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 
старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению пред-
ставлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 
нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизнен-
ных ситуаций. Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, роди-
тельских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов. 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР педагоги и специалисты школы работают в тесном кон-
такте со специалистами ПМПК. Программа коррекционной работы на уровне СОО разрабатывает-
ся при наличии в школе обучающихся  с ОВЗ в 10-11-х классах. Необходимым условием являются 
рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). Медицинская поддержка и сопровождение 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации осу-
ществляются медицинским работником в соответствии с заключенным договором  с медицинским 
учреждением на оказание медицинских услуг. Психологическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется педагогом-психологом школы.  Одним 
из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологи-
ческая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации, в проведении психодиагно-
стики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохра-
нение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консульта-
тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием обучающихся.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 
программ. Взаимодействие может происходить в сетевой форме между педагогами различного 
профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.), специ-
алистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психоло-
гов, медицинских работников, ПМПК, Центрами психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образователь-
ными организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 
дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы при наличии детей с ОВЗ  отражена в учебном плане 
освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная 
работа в этом случае реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 
в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 
учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами 
являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекцион-
ным программам в учебной внеурочной деятельности. В части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности мо-
жет осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обу-
чающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников.  

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными  
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваи-
вают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и до-
статочные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нару-
шений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных ком-
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петенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 
пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образова-
тельных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
-  сформированная мотивация к труду; 
- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласова-

ние позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 
конфликтов; 

-  овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; 

-  самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения прак-
тических задач, применения различных методов познания; 

-   ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

-   овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-
щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформле-
ния; 

-  определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечи-

вать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 
деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освое-
ния основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зави-
симости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных по-
требностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 
компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. На углубленном уровне, ориентиро-
ванном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 
старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 
действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ об-
разовательных программ среднего общего образования. Старшеклассники, имеющие статус 
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 
аттестации в специально созданных условия в соответствии с законодательством. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттеста-
ции неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 
программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 
получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образова-
тельной организацией. 
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III. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

III.1. Учебный план 

  Учебный план МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов, реали-
зующей основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организа-
ционно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образова-
тельной деятельности. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов  и их 
распределение по классам и годам обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-
требностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации. Время, отводимое на данную часть Учебного плана используется 
на: увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части (русский язык, математика, информатика, физика); на организацию 
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Пере-
чень учебных курсов дан в Учебном плане.  

 Учебный план МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов соот-
ветствует деятельности школы, направленной на предоставление качественных образовательных 
услуг в соответствии с ФГОС СОО, развитие и социализацию личности школьника, создание 
условий для углубленного изучения отдельных предметов на профильном уровне (технологиче-
ский, универсальный), обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей учащих-
ся. Учебный план представлен в приложении 27 к образовательной программе. 

Учебный план школы на уровне ФГОС СОО реализуется в соответствии с календарным 
учебным графиком, который ежегодно утверждается приказом директора школы. 

III.2. План внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной обра-
зовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
включает: 
–         план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; 

–         план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 
кружки, элективные курсы, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 
–         план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образователь-
ная программа. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получе-
ния 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 СОО составляет не более 700 часов.  

План внеурочной деятельности ежегодно утверждается приказом директора школы.  
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы учениче-
ских сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 
объем времени, чем в иные периоды между образовательными событиями. На организационное 
обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно - до 
1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количе-
ство часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов укомплектована кадра-
ми, имеющими необходимую квалификацию для решения поставленных задач, способных к инно-
вационной профессиональной деятельности. 100% педагогических работников имеют высшее об-
разование. Имеют первую и высшую квалификационные категории 90% учителей и педагогов 
доп.образования. Сегодня в школе работает 2 учителя, награжденных знаком «Отличник народно-
го просвещения», знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 4. 

В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов работает 13 выпуск-
ников разных лет. 

Подавляющее число педагогических работников – стажисты, имеющие большой опыт 

работы. Средний возраст педагогов 46 лет. 
Непрерывно идет профессиональное развитие педагогических работников школы. За 3 по-

следних года курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку прошли 
100% педагогических работников и 100% руководящих работников. 

Ежегодно учителя школы участвуют в конкурсах профессионального мастерства, публику-
ют статьи с опытом работы во всероссийских и региональных педагогических научных изданиях, 
выступают на семинарах и конференциях. 10 учителей школы являются представителями терри-
ториальных предметных комиссий. 2 учителя – руководители районных методических объедине-
ний (биология, начальные классы). 

Перечень должностных обязанностей работников с учетом особенной организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников закреплен в должност-
ных инструкциях. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности  работников образовательной орга-
низации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования»). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их  соответствия за-
нимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-
стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-
стям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат-
тестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. Про-
ведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работни-
ков осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми на основании приказа мини-
стра общего и профессионального образования Свердловской области. График аттестации педаго-
гических работников ежегодно корректируется и утверждается директором в январе на календар-
ный учебный год. 
 Руководитель обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 
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Количество работ-
ников: требуется/ 
имеется 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

1/ 1 Высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет. Либо ВПО и 
ДПО в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не ме-
нее 5 лет. 

Высшее образование. 
Направление подготовки 

«Менеджмент», стаж работы на 
педагогических и  руково-
дящих должностях не менее 5 
лет 

Заместитель директора - обеспечивает использование и совершенствование образователь-
ного процесса и современных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных; осуществляет 
контроль за качеством образовательного и воспитательного процесса, объективной оценки образо-
вательных результатов обучающихся.  

Осуществляет контроль за работой кружков. Обеспечивает уровень подготовки обучаю-
щихся, соответствующий требованиям ФГОС. Организует работу по подготовке и проведению эк-
заменов. Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практи-
ки. Оказывает содействие педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 
программ и технологий.  

Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную ра-
боту. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. Составляет расписание учеб-
ных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) дея-
тельности. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной до-
кументации.  

Оказывает помощь обучающимся в проведении культурно-просветительских и оздорови-
тельных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контин-
гента обучающихся в кружках. 

 Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их ква-
лификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию образо-
вательного  процесса  и  управления  образовательным учреждением. Принимает участие в подго-
товке и проведении аттестации педагогических и других работников образовательного учрежде-
ния. 

 Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современ-
ным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению 
библиотек и методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической ли-
тературой. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся.  

При выполнении обязанностей заместителя руководителя  образовательного  учреждения 
по административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяй-
ственной деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет контроль  за хозяйствен-
ным   обслуживанием   и  надлежащим  состоянием школы. Организует контроль за рациональ-
ным расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Принимает 
меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, своевре-
менному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления деятель-
ности, предусмотренной  уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 
финансовых и материальных средств.  

Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 
школы, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности использования 
бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением дого-
ворных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 
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по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся. Готовит отчет 
учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.  

Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образователь-
ного учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Количество 

работников: тре-
буется/ 
имеется 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

7/ 7 Высшее профессиональное об-
разование по направлениям подготовки «Гос-
ударственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет. Либо ВПО и ДПО в области госу-
дарственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должно-
стях не менее 5 лет. 

Высшее образование. Направ-
ление  подготовки «Менедж-
мент», стаж работы на педа-
гогических и руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Учитель - осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формирова-
нию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 
программ. 

Количество работ-
ников: требуется/ 
имеется 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

52/52 Высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготов-
ки "Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей преподавае-
мому предмету без предъявления требо-
ваний к стажу работы. Или высшее или 
среднее профессиональное образование и дополнительное образованию по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Высшее  или    среднее про-
фессиональное образование по 

направлению  подготовки "Образо-
вание и педагогика"  или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету без предъявления требова-
ний к стажу работы. Или высшее или 
среднее профессиональное образова-
ние и дополнительное образованию 
по направлению деятельности  в об-
разовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Библиотекарь - обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует 
в духовно-нравственном воспитании, социализации, профориентации и содействует формирова-
нию информационной компетентности обучающихся. 

Количество работ-
ников: требуется/ 
имеется 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

1/1 Высшее образование (педагогическое, 
библиотечное) без предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

Высшее образование (педагогиче-
ское, библиотечное) без предъявле-
ния требований к стажу работы. 

  В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов созданы условия: 
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–         для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных тех-
нологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность; 
–         оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, ис-
пользования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность; 
–         стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 
современных педагогических технологий; 
–         повышения эффективности и качества педагогического труда; 
–         выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работ-
ников; 
–         осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по следующим 
критериям: 

- качество обученности;  
- достижения обучающихся в муниципальном и региональном этапах ВсОШ, муниципаль-

ном этапе НПК, городском подпроекте «Одаренные дети»; 
- профессиональные конкурсы педагогических работников; 
- распространение опыта: выступления и мастер-классы педагогических работников; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, в т.ч. проектной деятельности обучающихся. 

По итогам диагностики педагогических компетенций у педагогических работников школы  

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 
успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы, в том числе умения: 
–         обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомо-
тивирования обучающихся; 
–         осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных ин-
формационно-поисковых технологий; 
–         разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические мате-
риалы; 
–         выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся до-
полнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
–         выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образова-
тельных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личност-
ные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов); 
–         организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-
чающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
–         оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществ-
ление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 
–         интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
–         использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными табли-
цами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 Диаграмма педагогических компетенций позволяет сделать вывод, что учителя школы 
успешно применяют современные технологии, используют индивидуальный, личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подход. 
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III.3.2. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы 

ООП СОО МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов обеспечива-
ет преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получе-
нии среднего общего образования. Сочетаются формы урочной и внеурочной работы, используе-
мые на предыдущем этапе обучения, с новыми формами  учебное групповое сотрудничество, про-
ектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конферен-
ции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера са-
мостоятельной работы. Учитывается специфика возрастного психофизического развития обучаю-
щихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических осо-
бенностей обучающихся основного общего и среднего общего образования.  

Учитывая, что на уровне СОО меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер, школьный педагог-психолог совместно с классными руководителями 
ведет мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохране-
ния и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной пси-
холого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
  С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-
хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с ро-
дителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собра-
ния, консультации педагогов и специалистов, беседы, круглые столы, семинары, участие во вне-
урочных мероприятияхПсихологическая компетентность родителей (законных представителей) 
формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заняти-
ях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, в т.ч. дистанционно. 
  К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся отно-
сятся: 

–         сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
–         формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
–         развитие экологической культуры; 
–         дифференциация и индивидуализация обучения; 
–         мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
–         выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями; 
–         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 объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологиче-
ской компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом кол-
лективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает про-
филактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 
грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и вза-
имном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодей-
ствия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование, лекции, семинары, обучающие практические занятия. 
  При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений на уровне среднего общего образования в школе существуют следующие уровни пси-
холого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионально-
го взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отноше-
ний: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

–         диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 
каждого учебного года; 
–         консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
–         профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-
ществляемая в течение всего учебного времени. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конститу-
ционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образова-
тельных услуг в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предостав-
ляемых услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств образова-
тельной организации на текущий финансовый год. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников фонд 
оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты тру-
да обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; об-
щая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического ра-
ботника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 
классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в По-
ложении о стимулирующих выплатах, в котором определены критерии и показатели результатив-
ности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
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основной образовательной программы основного среднего образования. В них включаются: дина-
мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-
пользование учителями современных педагогических технологий; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-
стерства и др. 

Для обеспечения требований ФГОС СОО МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением от-
дельных предметов: проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандар-
та; устанавливает предмет закупок, количество и стоимость оборудования, а также работ для 
обеспечения требований к условиям реализации Программы; определяет величину затрат на обес-
печение требований к условиям реализации Программы; определяет объемы финансирования, 
обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 
образовательную программу школы. 

III.3.4. Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формиру-
ются с учетом:  
–         требований ФГОС СОО; 
–         положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
–         Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 
–         Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 
2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 
–         Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федера-
ции 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2010, № 36); 
–         Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 
деятельности и блока дополнительного образования); 
–         иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 
актов и рекомендаций. 

 Материально-техническая база школы приведена в соответствие  с задачами по обес-
печению реализации ООП СОО, необходимого учебно-материального оснащения образова-
тельного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов создаются и устанав-
ливаются: учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работни-
ков; лекционные аудитории; кабинеты химии и физики оснащены необходимым оборудованием 
для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; кабинет для занятий музыкой; 
информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудован читальным залом и книгохра-
нилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатеки; актовый зал; спортивный 
зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; по-
мещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-
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щие возможность организации качественного горячего питания; помещения для медицинского 
персонала; административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; гардеробы, 
санузлы, места личной гигиены. 

По результатам самообследования общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 1,47 кв.м., количество 
компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единицы. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой фотоаппа-
рат; цифровая видеокамера, микрофон; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечиваю-
щими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; виртуаль-
ные лаборатории по учебным предметам физика и химия; среда для интернет- публикаций; редак-
тор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка пла-
нов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредите-
ля; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирова-
ния ИКТ- компетентности работников образовательной организации. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следу-
ющие ключевые возможности: 
–         реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоя-
тельной познавательной деятельности; 
–         проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 
виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-
лений); 
–         художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы; 
–         научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с ис-
пользованием рукомесла и цифрового производства; 
–         получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 
–         базовое и углубленное изучение предметов; 
–         проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-
ной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирова-
ния; 
–         наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 
–         физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
–         исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением тради-
ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
–         практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использовани-
ем игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
–         размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
–         индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 
фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 
промежуточных и итоговых результатов; 
–         доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художе-
ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной тех-



129 

нике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
–         проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и обще-
ния обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической ра-
боты, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме-
дийным сопровождением); 
–         маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 
изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление шко-
лы в социальных сетях и пр.); 
–         организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-
чающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Инфраструктура школы обеспечивает дополнительные возможности: зоны для коворкинга 

(свободной совместной деятельности) обучающихся, педагогических и административных работ-
ников;  зоны уединения и психологической разгрузки;  зоны индивидуальной работы педагогов и 
обучающихся (информационный поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.);          
безопасный доступ к сети Интернет;   использование личных электронных устройств с учетом по-
литики информационной безопасности. 

III.3.5. Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 

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 компетент-
ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-
нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетент-
ность), наличие служб поддержки применения ИКТ. Создаваемая в МАОУ СОШ № 67 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
единая информационно-образовательная среда страны; единая информационно-образовательная 
среда региона; информационно-образовательная среда образовательной организации; предметная 
информационно-образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; информа-
ционно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда эле-
ментов УМК.  

Основными элементами ИОС являются информационно-образовательные ресурсы в виде 
печатной продукции, сменных оптических носителей, информационно-образовательные ресурсы-
сети Интернет, вычислительная и информационно-телекомууникационная инфраструктура, при-
кладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности;  
- в исследовательской и проектной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной ор-
ганизации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-
вает возможность осуществления самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского 
и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшиф-
ровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля рус-
ского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средства-
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ми текстового редактора; записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-
пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); создания и использования диаграмм раз-
личных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хроно-
логических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; со-
здания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой про-
извольных линий; организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-
дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровож-
дением; вывода информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать); информаци-
онного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 
среду организации, в том числе через Интернет; поиска и получения информации; использования 
источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, слова-
рях, поисковых системах); включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-
ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; ис-
полнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 
народных и современных инструментов и цифровых технологий; художественного творчества с 
использованием ручных и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и из-
дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; создания материальных и инфор-
мационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избран-
ных для изучения распространенных технологиях; проектирования и конструирования; занятий по 
изучению правил дорожного движения; размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно- образовательной 
среде образовательной организации; проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-
цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-
риментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам; проведе-
ния массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возмож-
ностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, те-
атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-
вождением; выпуска школьных печатных изданий. Все указанные виды деятельности обеспечи-
ваются расходными материалами. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  размещаются домаш-
ние задания; результаты выполнения работ обучающихся; творческие работы учителей и обучаю-
щихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-
ществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях - учебники. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры по приведению инфор-

мационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с требованиями ФГОС 
СОО. Перечень выбранных комплектов учебников ежегодно утверждается приказом директора 
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов на основании приказа Мини-
стерства просвещения Российской Федерации. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии  
с основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов определяются все не-
обходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации ос-
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новной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включа-
ющей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-
разовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей об-
разовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творче-
скую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за 
свое здоровье и жизнь. 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе раз-
работки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-
щей анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации Програм-
мы; установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех участников об-
разовательного процесса. 

Выявляются проблемные зоны и устанавливаются необходимые изменения в имеющихся 
условиях в связи с реализацией ФГОС СОО. 

В школе была создана рабочая группа с привлечением всех участников образовательного 
процесса. 

Разработан сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий для 
реализации ФГОС СОО. 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 Направление меро-
приятий 

Мероприятия Сроки реализа-
ции 

I. Нормативное обес-
печение введения 
ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управля-
ющего совета, попечительского совета) или иного 
локального акта о введении в образовательной орга-
низации ФГОС СОО 

 2019 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введе-
ния ФГОС СОО 

 2019 г. 
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3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели образова-
тельной деятельности, режим занятий, финансиро-
вание, материально-техническое обеспечение и др.) 

 2019 г. 

4.  Разработка на основе примерной основной обра-
зовательной программы среднего общего образова-
ния основной образовательной программы среднего 
общего образования образовательной организации 

 Август 2020 г. 

5.  Утверждение основной образовательной про-
граммы образовательной организации 

 Август 2020 г. 

  6.  Приведение должностных инструкций работни-
ков образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО и тарифно-

-квалификационными характеристиками и профес-
сиональным стандартом педагога 

 Август 2020 г. 

7.  Определение списка учебников и учебных посо-
бий, используемых в образовательной деятельности 
в соответствии с ФГОС СОО и входящих в феде-
ральный перечень учебников 

 Апрель 2020 г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с 
учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

 Август 2020 г. 

9. Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности обучаю-
щихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
– положения об организации домашней работы обу-
чающихся; 
– положения о формах получения образования. 

 Август 2020 г. 

II. Финансовое обес-
печение введения 
ФГОС среднего обще-
го образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых ре-
зультатов 

 2020 г. 
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2. Корректировка локальных актов, регламентиру-
ющих установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе стимули-
рующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

 По необходи-
мости 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-
довому договору с педагогическими работниками 

 Август-

сентябрь 2020 г. 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего обще-
го образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по органи-
зации введения ФГОС СОО 

 Август 2020 г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятель-
ности 

 Август 2020 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и ро-
дителей (законных представителей) для проектиро-
вания учебного плана в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности 

 Март 2020 г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной органи-
зацией к проектированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 По мере необ-
ходимости 

IV. Кадровое обеспе-
чение введения ФГОС 
среднего общего обра-
зования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реали-
зации ФГОС СОО 

 Апрель- май 
2020 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-
шения квалификации педагогических и руководя-
щих работников образовательной организации в свя-
зи с введением ФГОС СОО 

 Март 2020 г. 

3. Корректировка плана научно-методических се-
минаров (внутришкольного повышения квалифика-
ции) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 
СОО 

 Март 2020 г. 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего обще-
го образования 

1. Размещение на сайте образовательной организа-
ции информационных материалов о реализации 
ФГОС СОО 

 1-е полугодие 
2020 г. 

2. Широкое информирование родительской обще-
ственности о введении ФГОС СОО и порядке пере-
хода на них 

 1-е полугодие 
2020 г. (роди-
тельские собра-
ния, сайт) 
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3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения воз-
можных дополнений в содержание ООП образова-
тельной организации 

 1-е полугодие 
2020 г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, ре-
гламентирующих: организацию и проведение пуб-
личного отчета образовательной организации 

 1-е полугодие 
2020 г. 

VI. Материально- 

техническое обеспе-
чение введения ФГОС 
среднего общего обра-
зования 

1. Анализ материально--технического обеспечения 
реализации ФГОС СОО 

 Март 2020 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации тре-
бованиям ФГОС СОО 

Август 2020 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и Сан-
ПиН 

 Август 2020 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

 Август 2020 гн. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

 Август 2020 г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронны-
ми образовательными ресурсами 

 Август 2020 г. 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

2020 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни-
ков образовательной деятельности к информацион-
ным образовательным ресурсам в сети Интернет 

2020 г. 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга 
с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кад-
ровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки ис-
пользуется набор показателей и индикаторов, предложенный примерной программой ООП СОО, а 
также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной сре-
ды, профессиональной деятельности работников школы. 

Перечень приложений к ООП СОО: 
Приложение 1 – Рабочая программа  по русскому языку (базовый уровень). 
Приложение 2 – Рабочая программа по русскому языку (углубленный уровень) 
Приложение 3 – Рабочая программа по литературе 
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Приложение 4 – Рабочая программа по родному языку. 
Приложение 5 – Рабочая программа по родной литературе. 
Приложение 6 – Рабочая программа по иностранному языку (английский). 
Приложение 7 – Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий). 
Приложение 8 – Рабочая программа по истории. 
Приложение 9. – Рабочая программа по обществознанию. 
Приложение 10 – Рабочая программа по географии. 
Приложение 11 – Рабочая программа «Математика: алге6бра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень). 
Приложение 12 – Рабочая программа по физике (базовый уровень). 
Приложение 13 – Рабочая программа по физике (углубленный уровень). 
Приложение 14 – Рабочая программа по информатике (базовый уровень). 
Приложение 15 – Рабочая программа по информатике (углубленный уровень). 
Приложение 16 – Рабочая программа по астрономии. 
Приложение 17 – Рабочая программа по химии. 
Приложение 18 – Рабочая программа по биологии. 
Приложение 19 – Рабочая программа по физической культуре. 
Приложение 20 – Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности. 
Приложение 21 – Рабочая программа «Индивидуальный проект». 
Приложение 22 – Рабочая программа курса по выбору «Математические основы в информатике». 
Приложение 23 – Рабочая программа курса по выбору «Экономика». 
Приложение 24 – Рабочая программа курса по выбору «Право». 
Приложение 25 – Рабочая программа курса по выбору «Искусство устной и письменной речи». 
Приложение 26 – Рабочая программа курса по выбору «Избранные вопросы математики». 
Приложение 27 – Учебный план МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предме-
тов. 
Приложение 28 - Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов по 
русскому языку (базовый и углубленный уровни), литературе, родному языку, родной литературе. 
Приложение 29 – Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов по 
иностранному языку (английский) и второму иностранному языку (немецкий). 
Приложение 30 – Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов по ис-
тории и обществознанию. 
Приложение 31 – Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов по 
географии. 
Приложение 32 – Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов по 
математике: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный уровень), ин-
форматике (базовый и углубленный уровни). 
Приложение 33 -  Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов по 
физике (базовый и углубленный уровни), астрономии, химии, биологии. 
Приложение 34 – Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов по 
физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности. 
Приложение 35 – Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов по 
предмету «Индивидуальный проект». 
Приложение 36 – Оценочные материалы для проверки достижений предметных результатов кур-
сов по выбору. 
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