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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программам среднего общего образования (далее 

– Программа) Муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Лицей №111» Новокузнецкого городского округа разработана на 

основе  

- ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и 
дополнениями, федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (далее ФГОС СОО) (Приказ Минпросвещения РФ от 

12 августа 2022г. №732) и ФОП ООО, утверждённый Приказом Минпросвещения 
РФ от 18 мая 2023 г. N 371. 

Также при реализации ООП СОО учтены требования: 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи"", 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ян-

варя 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания". 

При разработке ООП СОО МБ НОУ «Лицей №111» предусматривает приме-

нение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих про-

грамм по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информа-

тика», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы без-

опасности и защиты Родины», «Индивидуальный проект».  

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. Приложением к ООП СОО являются локальные нормативные акты образова-

тельной организации, конкретизирующие и дополняющие основную образователь-

ную программу. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание об-

щего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность ор-

ганизации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установлен-

ного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

 
1.1.1 Цели реализации программы СОО 

Целями реализации ООП СОО являются: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посред-

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-
ского становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального об-

разования; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучаю-
щихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнен-
ному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельно-

сти; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-
дуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтниче-

ского общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образо-

вания; достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обуча-

ющимися, в том 

- числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ); обеспечение доступности получения качественного среднего общего обра-

зования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, органи-

зацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников в проектировании и развитии социальной среды образователь-

ной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
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профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организа-

циями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2 Принципы формирования ООП СОО 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 
- принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъяв-

ляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне среднего общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает ме-

ханизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной де-

ятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечи-

вает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельно-

сти (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на резуль-

таты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обуча-

ющегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спе-

цифики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учеб-

ного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельно-

сти не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, орга-

низация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требова-

ниям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Феде-

рации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действую-

щими до 1 января  2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не 

может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требова-

ниями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормати-

вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего обра-

зования в порядке, установленном локальными нормативными актами образова-

тельной организации. 

 
1.1.3 Общая характеристика ООП СОО 

ООП СОО – основной документ, на основе которого исполняется муници-

пальное задание МБ НОУ «Лицей №111».  

ООП СОО обеспечивает взаимосвязь содержания и условий образовательной 

деятельности в их влиянии на достижение планируемых результатов учащихся.  
ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 
Целевой раздел ООП СОО включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО. 
Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориен-

тированные на    достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов: 
- рабочие программы учебных предметов; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся;  

- рабочую программу воспитания. 
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Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планиру-

емых результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС 

СОО к результатам освоения программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит: 

- цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеуроч-

ной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучаю-

щихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей 

и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, яв-

ляющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к 

поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности и единого культур-

ного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии много-

национального народа России. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия ре-

ализации программы среднего общего образования и включает: 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация при-

нимает участие в учебном году или периоде обучения. 
 

1.1.4 Механизмы реализации ООП СОО 
Наиболее целесообразными с учётом традиций коллектива Лицея, потенциала 

педагогических кадров и контингента учащихся являются следующие механизмы 

реализации ООП ООО - направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО организация урочной и внеурочной деятельности при 5-днев-

ной учебной неделе в соответствии с требованиями Гигиенических нормативов и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации образовательного 

процесса. 
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ООП СОО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соотношении 70% и 30% соответственно. 

Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей из обязательных предметных областей учебного 

плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет 

собой совокупность учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей учеб-

ного плана и учебных курсов внеурочной деятельности, определяемых по выбору 

участников образовательных отношений из перечня, предлагаемого Лицеем, и 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся (схема 1). 

 
Схема 1. Части ООП СОО  

К механизмам, которые обеспечивают реализацию ООП СОО, также отно-

сятся: 

- разработка индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах ООП СОО с целью удовлетворения образовательных потреб-

ностей и интересов учащихся в соответствии с локальным нормативным актом Ли-

цея, устанавливающим порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учеб-

ным планам, срок освоения ООП СОО может быть сокращен; 

- привлечение к деятельности по реализации ООП СОО социальных партне-

ров Лицея - организаций культуры (клубов, Дворца детского творчества им. Н.К. 

Крупской, станции юных натуралистов, музеев, библиотек, Дворца спорта кузнец-

ких металлургов, Дома творческих союзов, Дворца культуры кузнецких металлур-

гов и др.), художественной и музыкальной школ. 

Возможные формы обучения и формы получения образования: 

- очная форма обучения; 

- очно-заочная форма обучения; 

- семейное образование (форма получения образования вне Учрежде-

ния). 

Порядок организации образовательной деятельности при получении образова-

ния в очной, очно-заочной или форме семейного образования, порядок организации 

образовательной деятельности при сочетании различных форм обучения в Лицее и 

форм получения образования вне Учреждения установлены локальным норматив-

ным актом «Положение об организации образовательной деятельности в МБНОУ 

«Лицей №111» при получении общего образования с учетом форм обучения и форм 
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обучения образования вне образовательной организации». 

При реализации ООП СОО в любых формах обучения применяются различ-

ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

Для всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебным мо-

дулям, предусмотренным ООП СОО. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО 
Планируемые результаты освоения ООП СОО. 
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

1.2.1. Личностные результаты. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; цен-

ность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и лич-

ностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истори-

ческих и национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосо-

знания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обу-

чающимися отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориента-

ций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценно-

стям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в со-

ответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
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готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

ные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе зна-

ния целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, спо-

собствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-

ную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты включают: 
Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и уни-

версальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работ-

никами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной де-

ятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-

ные действия, составляющие умение овладевать:  
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познавательными универсальными учебными действиями; коммуникатив-

ными универсальными учебными действиями; регулятивными универсальными 

учебными действиями. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

8.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, класси-

фикации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнеде-

ятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 
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владеть навыками получения информации из источников разных типов, само-

стоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию инфор-

мации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

8.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально-

сти, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

8.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за ре-

шение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное со-

стояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изме-

нениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож-

ностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние дру-

гих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-

тельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам учебного плана; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 
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1.2.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 
предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базо-

вом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультур-

ной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся пу-

тем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному пред-

мету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 

Предметные результаты спланированы 

по учебным предметам, учебным курсам: «Русский язык» (базовый уровень), 

«Литература» (базовый и углубленный уровени), «Иностранный язык (англий-

ский)» (базовый уровень), «Алгебр и начала математического анализаа» (базовый 

и углубленный уровни), «Геометрия» (базовый и углубленный уровни), «Вероят-

ность и статистика», (базовый и углубленный уровни), «Информатика» (базовый и 

углубленный уровни), «История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 

и углубленный уровни), «География» (базовый уровень), «Физика» (базовый и 

углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Биология» (ба-

зовый и углубленный уровни), «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 

безопасности и защиты Родины» (базовый уровень), «Индивидуальный проект»;  

по учебным курсам: «Современный русский язык», «Трудности синтаксиса 

русского языка», «Современная английская грамматика», «Современная социоло-

гия», «Современная политология», «Мировые и локальные конфликты XXвека», 

«Актуальные вопросы обществознания», «Методы решения задач по математике», 

«Методы решения задач с экономическим содержанием», «Дополнительные главы 

математики», «Языки программирования», «Компьютерное моделирование», «Мо-

лекулярная биология», «Современная генетика», «Методы решения задач по хи-

мии», «Методы решения задач повышенной сложности по химии», Индивидуаль-

ный проект»; 

 по курсам внеурочной деятельности: «Разговоры о важном», «Россия –мои 

горизонты», «Лабиринты знаний по литературе»,  «Киноклуб «Повод посмот-

реть»», «Язык – основа коммуникации», «Комуникация на английском», «Я – граж-

данин России», «Финансовая грамотность»,  «Олимпиадная математика», «Лаби-

ринты знаний по математике», «Лабиринты знаний по физике», «Лабиринты зна-

ний по астрономии», «Лабиринты знаний по биологии», «Химия в жизни», «Искус-

ство черчения», «Профориентир «Я – прграммист»», «НВП для юноармейца», «От 

игры к олимпиаде».  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
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должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по учебным предметам, учебным курсам. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального об-

щения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность цен-

ностного отношения к русскому языку; 

- совершенствование умений создавать устные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - 

не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик); 

совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные ин-

формационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных 

задач; 

- сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информа-

ции в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментиро-

вать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые 

отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных функцио-

нально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-дело-

вого стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

- совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для 

чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пере-

сказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты 

(тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

- обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамма-

тических языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые 

единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функ-

циональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; сформи-

рованность представлений о формах существования национального русского 

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

- сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 
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коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современ-

ного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические); совершенствование умений применять 

знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, кор-

ректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных 

правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять пра-

вила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений ра-

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

справочниками в электронном формате; 

- обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-дело-

вой), языке художественной литературы; совершенствование умений распознавать, 

анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидно-

стей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной лите-

ратуры); 

- обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте; 

- совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета 

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

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

- осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

- осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой куль-

туры; 

- знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, за-

рубежной классической и современной литературы, в том числе литературы наро-

дов России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; ро-

ман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, сти-

хотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Досто-

евского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рас-

сказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихо-
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творения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в шта-

нах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шоло-

хова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" 

(или "Белая гвардия"); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Де-

нисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух 

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

Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондрать-

ева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов 

по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождествен-

ского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 

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

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

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произве-

дения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамза-

това, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, 

К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

- сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных про-

изведений, выявлять их связь с современностью; 

- способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на ли-

тературные темы; 

- осознание художественной картины жизни, созданной автором в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-

лектуального понимания; 

- сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

- владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и 

основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве пи-

сателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 
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литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (сим-

волизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

- умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

- сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в худо-

жественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

- владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования про-

читанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания от-

зывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); вла-

дение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные вы-

сказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электрон-

ных библиотечных систем. 

По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса литературы должны вклю-

чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

- понимание и осмысленное использование терминологического аппарата со-

временного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведе-

ния, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художествен-

ной литературы и литературной критики, в том числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Черны-

шевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по од-

ному произведению каждого писателя); 

статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дру-

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

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

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 
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произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избран-

ные главы), В.В. Набокова (одно произведение по выбору), А.И. Солженицына 

"Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех проза-

иков по выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. Гроссмана, С.Д. До-

влатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, 

Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не менее трех поэтов по выбору (в том 

числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. 

Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других); пьеса одного из драма-

тургов по выбору (в том числе А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина и дру-

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

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

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

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

- владение комплексным филологическим анализом художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая 

литература; поэтика, интертекст, гипертекст; 

- сформированность представлений о стилях художественной литературы раз-

ных эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском 

стиле; 

- владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности исто-

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

различными приемами цитирования и редактирования текстов; 

- сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, современных подходах к анализу художественного текста в литературо-

ведении; умение создавать собственные литературно-критические произведения в 

жанре рецензии, аннотации, эссе. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изу-

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

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных пред-

метов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Феде-

рации" и "Родная литература" разрабатывается в соответствии с требованиями 

Стандарта с учетом примерных основных образовательных программ по учебному 

предмету и утверждается организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, самостоятельно. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предмет-

ной области "Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязыч-

ной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышаю-

щем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля 

в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и пись-

менная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и 
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грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредмет-

ной (учебно-познавательной): 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

- овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего те-

матического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность 

и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый 

образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продол-

жении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в со-

временном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический про-

гресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопас-

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

страны и страны/стран изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбиниро-

ванный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного те-

матического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/ха-

рактеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией объемом 14 - 15 фраз в рамках отобранного тематического содер-

жания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного тек-

ста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14 - 15 фраз 

результаты выполненной проектной работы; 

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

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проник-

новения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с понима-

нием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в со-

держание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочи-

танного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе ос-

новные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изуча-

емого языка; 

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, 

соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объе-

мом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, про-
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читанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержа-

ние прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

- овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 

слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: ис-

пользовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

- не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

- знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аф-

фиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и слож-

ных предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

- выявление признаков изученных грамматических и лексических явле-

ний по заданным основаниям; 

- овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего обра-

зования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аф-

фиксации, словосложения, конверсии; 

- овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучае-

мого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

- овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать рече-

вые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках те-

матического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

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

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокуль-

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

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

уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном обще-

нии; 

- овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и 

письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и 
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контекстуальную догадку; 

- развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обоб-

щать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

- приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностран-

ном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; со-

блюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-

обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала ма-

тематического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уро-

вень) требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

- владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение фор-

мулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе решения задач; 

- умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение вы-

полнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и лога-

рифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

- умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показатель-

ные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, 

их системы; 

- умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производ-

ная, первообразная, определенный интеграл; умение находить производные эле-

ментарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций; строить графики многочленов с использованием аппарата математиче-

ского анализа; применять производную при решении задач на движение; решать 

практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 

- умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функ-

ция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, 

обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать 

графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других 

учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости 

между величинами; 

- умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, 

доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами); составлять выражения, 



24 
 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное 

решение и оценивать правдоподобность результатов; 

- умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наиболь-

шее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и яв-

лений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать ста-

тистические данные, в том числе с применением графических методов и электрон-

ных средств; 

- умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, веро-

ятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием гра-

фических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, ком-

бинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реаль-

ных событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры 

проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

- умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, дву-

гранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между пря-

мыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач 

изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов 

окружающего мира; 

- умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, ко-

нус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилин-

дра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь 

сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилин-

дра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их 

сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; уме-

ние распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 

- умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры 

в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подоб-

ных фигур при решении задач; 

- умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

- умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, коорди-

наты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между век-

торами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изу-

ченных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

- умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распо-

знавать математические факты и математические модели в природных и обще-

ственных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических от-

крытий российской и мировой математической науки. 
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По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала ма-

тематического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 

уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса ма-

тематики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

- умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение форму-

лировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контр-

примеры, использовать метод математической индукции; проводить доказатель-

ные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуж-

дений; 

- умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описа-

ния реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других 

учебных предметов; 

- умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на 

плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использо-

вать графы при решении задач; 

- умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число со-

четаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 

факты и рассуждения для решения задач; 

- умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по 

модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки дели-

мости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Ев-

клида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами 

счисления; 

- умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, ко-

рень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с дей-

ствительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тан-

генс произвольного числа; 

- умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравне-

ний, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степен-

ные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; 

умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; 

решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, не-

равенства, их системы для решения математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни; 

- умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функ-

ция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная 

функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригоно-

метрические функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить 

графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 
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- умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимо-

стей при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выра-

жать формулами зависимости между величинами; 

- умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить 

исследование функции; 

- умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 

неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множе-

ства решений уравнений, неравенств и их систем; 

- умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью ре-

куррентных формул; 

- умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты гра-

фика функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физиче-

ский смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение нахо-

дить асимптоты графика функции; умение вычислять производные суммы, произ-

ведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к гра-

фику функции; 

- умение использовать производную для исследования функций, для нахожде-

ния наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и 

физических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и 

объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического моде-

лирования с помощью дифференциальных уравнений; 

- умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплекс-

ные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чи-

сел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить 

арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры исполь-

зования комплексных чисел; 

- умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение 

для описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том 

числе с применением графических методов и электронных средств; графически ис-

следовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной 

регрессии; 

- умение находить вероятности событий с использованием графических мето-

дов; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, 

формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и фор-

мулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: 

случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дис-

персия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение 

использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с 
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понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение при-

водить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных 

явлениях; 

- умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, про-

странство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пере-

секающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач 

изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение много-

гранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вра-

щения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и ци-

линдра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся 

сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать мно-

гогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью 

электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самосто-

ятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о 

свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; 

умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять не-

обходимые дополнительные построения; 

- умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, 

величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, рас-

стояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пира-

миды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов по-

добных фигур; 

- умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, по-

добные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в 

природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, 

находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении за-

дач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

- умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение век-

тора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное 

произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и коорди-

натный метод для решения геометрических задач и задач других учебных предме-

тов; оперировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геомет-

рический смысл определителя; 

- умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полу-

ченный результат; строить математические модели с помощью геометрических по-

нятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять веро-

ятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные 
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задачи средствами математического анализа, в том числе социально-экономиче-

ского и физического характера; 

- умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значи-

мости математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; 

умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приво-

дить примеры математических открытий российской и мировой математической 

науки. 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к пред-

метным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

- владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов 

в природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный про-

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

система", "система управления"; владение методами поиска информации в сети Ин-

тернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их по-

лучения и направления использования; 

- понимание основных принципов устройства и функционирования современ-

ных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной спе-

циализации; 

- наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложе-

ний; 

- понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвра-

щающих незаконное распространение персональных данных; соблюдение требова-

ний техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими ком-

понентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования ком-

пьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

- понимание основных принципов дискретизации различных видов информа-

ции; умение определять информационный объем текстовых, графических и звуко-

вых данных при заданных параметрах дискретизации; 

- умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодиро-

вание сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые 

позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

- владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представле-

ние заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; опре-

делять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между верши-

нами ориентированного ациклического графа; 

- умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных 
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строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высо-

кого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с исполь-

зованием таблиц трассировки; определять без использования компьютера резуль-

таты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпро-

граммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для 

решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

- умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовы-

вать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Пас-

каль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых после-

довательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножи-

телей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, запи-

санного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обоб-

щенных характеристик элементов массива или числовой последовательности 

(суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального 

элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сорти-

ровку элементов массива; 

- умение создавать структурированные текстовые документы и демонстраци-

онные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы 

данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разра-

ботанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего ариф-

метического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

- умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объ-

ектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ резуль-

татов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели модели-

руемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в нагляд-

ном виде; 

- умение организовывать личное информационное пространство с использова-

нием различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифро-

вых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; пони-

мание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в раз-

личных областях; наличие представлений об использовании информационных тех-

нологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно от-

ражать: 

- умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирова-

ние, классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последователь-

ность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 
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качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуа-

лизация данных, интерпретация результатов; 

- наличие представлений о базовых принципах организации и функционирова-

ния компьютерных сетей; 

- умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать измене-

ние времени передачи при изменении информационного объема данных и характе-

ристик канала связи; 

- умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы 

простых алгоритмов сжатия данных; 

- умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в пози-

ционной системе счисления с заданным основанием; умение выполнять арифмети-

ческие операции в позиционных системах счисления; умение строить логическое 

выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной 

таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритми-

ческие задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального 

пути между вершинами графа, определения количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа); умение использовать деревья 

при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, 

при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по заданному 

алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

- понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информа-

ции (запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; 

нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных 

целых чисел; анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; 

умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирова-

ние элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный по-

иск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (Пас-

каль, Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структу-

рах данных; умение использовать основные управляющие конструкции; умение 

осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты работы 

программы при заданных исходных данных; определять, при каких исходных дан-

ных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучше-

нию программного кода; 

- умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 

умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений 

на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры дан-

ных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собствен-
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ные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; исполь-

зовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать 

средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 

программы; 

- умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы 

для анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального ре-

шения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основ-

ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные 

системы. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

- понимание значимости России в мировых политических и социально-эконо-

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

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Граждан-

ской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 

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

логических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

- знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-эконо-

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

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

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

и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей 

и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе ис-

пользуя источники разных типов; 

- умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-

цессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с задан-

ными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, про-

цессы; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-

ные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI 

века; определять современников исторических событий истории России и челове-

чества в целом в XX - начале XXI века; 



32 
 

- умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудио-

визуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оцени-

вать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историче-

скими источниками; 

- умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - 

начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой ин-

формации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-

формации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубеж-

ных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в раз-

личных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; 

- приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разра-

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

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так да-

лее); 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного россий-

ского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому насле-

дию народов России; 

- умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий-

ской истории; 

- знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, об-

щество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Поли-

тика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Граждан-

ской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриа-

лизация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политиче-

ский строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособно-

сти. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, основ-
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ные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм совет-

ского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупацион-

ный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. По-

беда над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холод-

ная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. При-

чины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Воз-

рождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая 

и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Спе-

циальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-

стема. Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различ-

ных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Поли-

тика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социа-

лизма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад коло-

ниальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Совре-

менный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и 

его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса истории должны включать тре-

бования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

- понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

- умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

- сформированность представлений о предмете, научных и социальных функ-

циях исторического знания, методах изучения исторических источников; 

- владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при-

чинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до настоящего времени; 

- умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

- умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 
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учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий 

и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осу-

ществления учебно-исследовательской деятельности; 

- умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при за-

щите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

- понимание роли и места современной географической науки в системе науч-

ных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приво-

дить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает 

участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных 

странах, в том числе в России; определять роль географических наук в достижении 

целей устойчивого развития; 

- освоение и применение знаний о размещении основных географических объ-

ектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции 

устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонасе-

ления); выбирать и использовать источники географической информации для опре-

деления положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать по-

ложение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

-  сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их про-

явления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических 

закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических 

объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объек-

тов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономи-

ческими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными усло-

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

сурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

- владение географической терминологией и системой базовых географиче-

ских понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздей-

ствия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

- сформированность умений находить и использовать различные источники 
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географической информации для получения новых знаний о природных и соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенден-

ций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географи-

ческой информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопо-

ставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие ис-

точники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в 

комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую инфор-

мацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоя-

тельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных терри-

торий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информа-

цию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации ин-

формации из различных источников географической информации; критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономиче-

ские и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенно-

сти стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особен-

ности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать геогра-

фические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимо-

действия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентиро-

ванных задач; 

- сформированность умений применять географические знания для оценки раз-

нообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяю-

щие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологиче-

ских процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологиче-

ские процессы и явления; 

- сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и об-

щества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры 

возможных путей решения глобальных проблем. 
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По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса обществознания должны отра-

жать: 

- сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на 

все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций разви-

тия Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельно-

сти; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, по-

знании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; эко-

номике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государ-

ственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государ-

ственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных 

решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере меж-

национальных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 

направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка 

и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, обра-

зовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

- умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гу-

манизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и це-

лостности государства; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение разли-

чать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные 

смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных 
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науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и 

оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

- владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-след-

ственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, 

приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и 

последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; ха-

рактеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию норма-

тивных правовых актов в системе российского законодательства; 

- связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем; сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и 

процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы со-

циального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование; 

- владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные пуб-

ликации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в сред-

ствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадапти-

рованных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать от-

дельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения; 

- владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-иссле-

довательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завер-

шенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинар-

ной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развер-

нутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и те-

зисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на со-

циальную тематику; 

- использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представи-

телями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типич-

ных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей 

гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведе-

ния; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерыв-

ного образования; использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении различных задач; 

- владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гу-

манитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным пробле-

мам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, тео-

ретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной дей-

ствительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной 
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действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального 

опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению пра-

вил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и 

явлений на основе предложенных критериев; 

- готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 

информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансо-

вую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность 

гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и гос-

ударства; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, в том 

числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением опреде-

лять степень достоверности информации; владение умением соотносить различные 

оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на 

основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситу-

ациях; 

- владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выяв-

лять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодей-

ствия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой гра-

мотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать 

опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответ-

ственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования 

к предметным результатам освоения углубленного курса обществознания должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно от-

ражать: 

- сформированность знаний об основах общественных наук: социальной пси-

хологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о ме-

сте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного 

знания в постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимо-

связи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению со-

циальных явлений и процессов; 

- сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; 

о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многооб-

разии социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономиче-

ские, политические институты, институты в сфере культуры и массовых коммуни-

каций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об из-

менении с развитием общества их состава и функций; о политике Российской Фе-

дерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов россий-
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ского общества; о государственно-общественных институтах в Российской Феде-

рации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Россий-

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

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах националь-

ной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и 

многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной дина-

мики; 

- овладение элементами методологии социального познания; умение приме-

нять методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обос-

нованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и до-

стижения познавательных и практических целей; 

- умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретиче-

ские подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информа-

ции, используя источники научного и научно-публицистического характера, вести 

дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; вла-

дение приемами ранжирования источников социальной информации по целям рас-

пространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

- готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социаль-

ный опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жиз-

ненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подхо-

дить к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить 

различные теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обосно-

вывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

-  готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами 

на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять 

формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 

- сформированность умений, необходимых для успешного продолжения обра-

зования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитар-

ной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, по-

лученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследователь-

ских группах при решении учебных задач, требующих совместной деятельности, 

выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить 

свои действия с действиями других участников групповой деятельности; способ-

ность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связан-

ных с социально-гуманитарной подготовкой. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

- сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в со-

временной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 
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естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и за-

рубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности 

наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астро-

номии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное пря-

молинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диф-

фузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объ-

ема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденса-

ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кине-

тической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повы-

шение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между парамет-

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

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, элек-

тромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отраже-

ние, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

- владение основополагающими физическими понятиями и величинами, харак-

теризующими физические процессы (связанными с механическим движением, вза-

имодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактив-

ностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяю-

щими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

- владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготе-

ния, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерци-

альных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, га-

зовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического за-

ряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электриче-

ской цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохра-

нения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения им-

пульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование 

законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

- умение учитывать границы применения изученных физических моделей: ма-

териальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения 
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газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая опти-

мальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей 

измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с исполь-

зованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя физи-

ческие теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного 

труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-ис-

следовательской деятельности с использованием цифровых измерительных 

устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о ме-

тодах получения научных астрономических знаний; 

- сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физиче-

ской моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа усло-

вия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстра-

ивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необ-

ходимости применения достижений физики и технологий для рационального при-

родопользования; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые техно-

логии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получае-

мой информации; 

- овладение умениями работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников 

группы в решение рассматриваемой проблемы; 

- овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

видящих обучающихся). 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса физики должны включать тре-

бования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

- сформированность понимания роли физики в экономической, технологиче-

ской, социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики 
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в современной научной картине мира; роли астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представле-

ний о всеобщем характере физических законов; представлений о структуре постро-

ения физической теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и 

принципов в современных представлениях о природе, понять границы применимо-

сти теорий, возможности их применения для описания естественнонаучных явле-

ний и процессов; 

- сформированность умения различать условия применимости моделей физи-

ческих тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная 

точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая дефор-

мация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечный заряд, од-

нородное электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические колеба-

ния, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические 

волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного 

ядра и квантовой модели света; 

- сформированность умения объяснять особенности протекания физических 

явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое 

равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, 

плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, эк-

випотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнитной ин-

дукции, самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "p-" и "n-ти-

пов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, пол-

ного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального 

анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 

- сформированность умений применять законы классической механики, моле-

кулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для ана-

лиза и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия 

(границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, за-

кон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии) и ограничен-

ность использования частных законов; анализировать физические процессы, ис-

пользуя основные положения, законы и закономерности: относительность механи-

ческого движения, формулы кинематики равноускоренного движения, преобразо-

вания Галилея для скорости и перемещения, три закона Ньютона, принцип относи-

тельности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и ме-

ханической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, усло-

вия равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со средней кинети-

ческой энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь темпера-

туры вещества со средней кинетической энергией его частиц, связь давления иде-

ального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-

Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых 
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процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциаль-

ность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, за-

кона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, посту-

латы специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гей-

зенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, 

закон радиоактивного распада; 

- сформированность умений применять основополагающие астрономические 

понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов проис-

ходящих на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения 

небесных тел, эволюции звезд и Вселенной; 

- сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные фи-

зические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в 

реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики при-

боров и устройств, объяснять принципы их работы; 

- сформированность представлений о методах получения научных астрономи-

ческих знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследо-

вания (проекта), выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами; 

планировать и проводить физические эксперименты, описывать и анализировать 

полученную при выполнении эксперимента информацию, определять достовер-

ность полученного результата; 

- сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физиче-

ские модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, зако-

номерности и постулаты физических теорий при использовании математических 

методов решения задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, ана-

лизировать результаты и корректировать методы решения с учетом полученных ре-

зультатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных 

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

естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опо-

рой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

- сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности; представлений о рациональном природо-

пользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

- овладение различными способами работы с информацией физического содер-

жания с использованием современных информационных технологий, развитие 

умений критического анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

- овладение организационными и познавательными умениями самостоятель-

ного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-ис-

следовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различных со-
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циальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятель-

ность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участни-

ков группы в решение рассматриваемой проблемы; 

- сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

- сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой 

для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к сво-

ему здоровью и природной среде; 

- владение системой химических знаний, которая включает: основополагаю-

щие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-

электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицатель-

ность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный 

объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соеди-

нения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, поли-

мер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая ре-

шетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо- и эндо-

термические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химиче-

ской реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического стро-

ения органических веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциа-

ции, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономер-

ности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органиче-

ских веществ в быту и практической деятельности человека; 

- сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения 

и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять 

взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естествен-

нонаучных предметов; 

- сформированность умений использовать наименования химических соедине-

ний международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные 

названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, 

уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, 

негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических 

и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; под-

тверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экспери-

ментами и записями уравнений химических реакций; 
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- сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неор-

ганических и органических веществ к определенным классам и группам соедине-

ний, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химиче-

ских связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристалличе-

ских решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

- владение основными методами научного познания веществ и химических яв-

лений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

- сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характе-

ризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные усло-

вия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и 

их применением; 

- сформированность умений планировать и выполнять химический экспери-

мент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и 

изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кис-

лоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить ре-

акции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции 

на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать эксперимен-

тальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудова-

нием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравне-

ний соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результа-

тов; 

- сформированность умения анализировать химическую информацию, получа-

емую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и дру-

гие); 

- сформированность умений соблюдать правила экологически целесообраз-

ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоро-

вья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допу-

стимой концентрации; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформирован-

ность умения применять знания об основных доступных методах познания веществ 

и химических явлений; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения ис-

пользовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи хими-

ческих формул. 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса химии должны включать требова-

ния к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

- сформированность представлений: о материальном единстве мира, законо-

мерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе 
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естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в 

решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в раз-

витии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обес-

печении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и 

общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к сво-

ему здоровью и природной среде; 

- владение системой химических знаний, которая включает: основополагаю-

щие понятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основ-

ное и возбужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химиче-

ская связь (" " и " ", кратные связи), молярная концентрация, структурная 

формула, изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы хи-

мических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы 

(истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциации, элек-

тролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, мировоззренче-

ские знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, современные представления о строении вещества на атомном, молекуляр-

ном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реак-

ций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о хими-

ческом равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и ор-

ганических веществ в быту и практической деятельности человека; общих научных 

принципах химического производства (на примере производства серной кислоты, 

аммиака, метанола, переработки нефти); 

- сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения 

и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять 

взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других предметов 

для более осознанного понимания и объяснения сущности материального единства 

мира; использовать системные химические знания для объяснения и прогнозирова-

ния явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

- сформированность умений использовать наименования химических соедине-

ний международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные 

названия веществ, относящихся к изученным классам органических и неорганиче-

ских соединений; использовать химическую символику для составления формул 

неорганических веществ, молекулярных и структурных (развернутых, сокращен-

ных и скелетных) формул органических веществ; составлять уравнения химиче-

ских реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реак-

ций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ион-

ного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; ре-

акций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов 

цинка и алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ со-

ответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

- сформированность умений классифицировать неорганические и органиче-

ские вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации изучаемых химических объектов; характеризовать состав 

σ π-связь
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и важнейшие свойства веществ, принадлежащих к определенным классам и груп-

пам соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, про-

стые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять знания о составе 

и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно зако-

номерностей протекания химических реакций и прогнозирования возможностей их 

осуществления; 

- сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и 

типа ковалентной связи (" " и " "), взаимного влияния атомов и групп ато-

мов в молекулах; а также от особенностей реализации различных механизмов про-

текания реакций; 

- сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в 

основном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1 - 4 перио-

дов Периодической системы Д.И. Менделеева и их валентные возможности, ис-

пользуя понятия "s", "p", "d-электронные" орбитали, энергетические уровни; объ-

яснять закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых 

ими соединений по периодам и группам; 

- владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, 

используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при экспе-

риментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, име-

ющих место в природе практической деятельности человека и в повседневной 

жизни; 

- сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин (массы, 

объема газов, количества вещества), характеризующих вещества с количественной 

стороны: расчеты по нахождению химической формулы вещества; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или 

дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода про-

дукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с по-

зиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной дея-

тельности человека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные 

знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с хи-

мией; 

- сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химиче-

ский эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических 

веществ, качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсо-

держащих органических веществ, решение экспериментальных задач по распозна-

ванию неорганических и органических веществ) с соблюдением правил безопас-

ного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать 

цели исследования, предоставлять в различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их достоверность; 

σ π-связь
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- сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химиче-

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

средства массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализиро-

вать химическую информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

-  сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые ор-

ганизмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допусти-

мой концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвраще-

ния их вредного воздействия на организм человека. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного зна-

ния; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

- сформированность умения раскрывать содержание основополагающих био-

логических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, попу-

ляция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение 

энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация 

живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая 

организация; 

- сформированность умения раскрывать содержание основополагающих био-

логических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюцион-

ной, происхождения жизни и человека; 

- сформированность умения раскрывать основополагающие биологические за-

коны и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. 

Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 

- приобретение опыта применения основных методов научного познания, ис-

пользуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явле-

ний; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипо-

тез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полу-

ченных результатов и формулирования выводов с использованием научных поня-

тий, теорий и законов; 

- сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, био-

геоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосин-

теза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния ком-

понентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
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биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного пове-

дения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природо-

пользования; 

- сформированность умения решать биологические задачи, составлять геноти-

пические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организ-

мов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

- сформированность умений критически оценивать информацию биологиче-

ского содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников 

(средства массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретиро-

вать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотех-

нологии; рассматривать глобальные экологические проблемы современности, фор-

мировать по отношению к ним собственную позицию; 

- сформированность умений создавать собственные письменные и устные со-

общения на основе биологической информации из нескольких источников, гра-

мотно использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса биологии должны включать тре-

бования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании 

законов природы и решении жизненно важных социально-этических, экономиче-

ских, экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рацио-

нального природопользования; в формировании ценностного отношения к при-

роде, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в 

развитие биологии; 

- умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, 

ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; ме-

таболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, 

дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, из-

менчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. 

Вирхова; клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, 

хромосомная теория наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сход-

ства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволю-

ции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачева; 

учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных 

растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернад-

ского - о биосфере; 
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законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления при-

знаков, независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного насле-

дования признаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, генетического равнове-

сия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биогенетиче-

ского закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, био-

массы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Хол-

дейна, микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек); 

- владение системой знаний об основных методах научного познания, исполь-

зуемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, 

измерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропоген-

ных изменений в природе; 

- умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и много-

клеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; про-

цессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов пита-

ния, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития орга-

низма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусствен-

ного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного 

отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния дви-

жущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов 

к среде обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и 

потока энергии в экосистемах; 

- умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органои-

дов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и 

человека; между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволюции; движущими си-

лами антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспособлениями к 

ним организмов; 

- умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абио-

тических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сооб-

ществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 
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- умение использовать соответствующие аргументы, биологическую термино-

логию и символику для доказательства родства организмов разных систематиче-

ских групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; 

необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экоси-

стем, как условия сосуществования природы и человечества; 

- умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-след-

ственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и 

явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

- умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

- принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, эколо-

гии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично пред-

ставлять полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

- умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодо-

творение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

- умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности 

в области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветерина-

рии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и про-

должение биологического образования в учреждениях среднего профессиональ-

ного и высшего образования. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования 

к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического 

развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревно-

вательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

- положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 
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быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая куль-

тура" определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состо-

яния здоровья, особых образовательных потребностей. 

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

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по осно-

вам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

- сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов 

их применения в собственном поведении; 

- сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-

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

в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения 

опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Зна-

ние правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на прак-

тике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситу-

ациях на транспорте; 

- знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение приме-

нять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

- владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания пер-

вой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекцион-

ных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформи-

рованность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении пси-

хического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социаль-

ного характера; 

- знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опас-

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

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

- сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаи-

модействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том 

числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятель-

ность) и противодействовать им; 

- знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 
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быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обя-

занности граждан в области пожарной безопасности; 

- сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль госу-

дарства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экс-

тремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать 

порядок действий при объявлении разного уровня террористической опасности; 

знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; соверше-

нии террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

- сформированность представлений о роли России в современном мире; угро-

зах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспе-

чении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязан-

ностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах 

гражданской обороны; 

- знание основ государственной политики в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основ-

ных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой обла-

сти; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-

ность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении без-

опасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности и защиты Ро-

дины" определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состо-

яния здоровья, особых образовательных потребностей. 

Предметные результаты по учебным курсам, курсам внеурочной деятель-

ности. 

По учебному курсу «Индивидуальный проект» требования к предметным ре-

зультатам должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-

ного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;  
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- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк-

турирования аргументации результатов исследования на основе собранных дан-

ных, презентации результатов.  

По учебному курсу «Современный русский язык» требования к предметным 

результатам должны отражать: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме-

нение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-

вание национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-

изведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, создан-

ной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

По учебному курсу «Трудности синтаксиса русского языка» требования к 

предметным результатам должны отражать: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме-

нение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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- знание содержания произведений русской и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-

вание национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-

изведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, создан-

ной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

По учебному курсу «Современная английская грамматика» требования к пред-

метным результатам должны отражать: 

- знание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний);  

- знание основных особенностей структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

- знание основных признаков изученных грамматических явлений (видо-вре-

менных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-

ствительных, местоимений, числительных, предлогов);  

- понимание основных норм речевого этикета (реплики-клише, наиболее рас-

пространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире, осо-

бенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-

ные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя;  

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, достижениях в фут-

боле, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- умение понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
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прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявле-

ния на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- умение понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, от-

носящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепен-

ные;  

По учебному курсу «Современная социология» требования к предметным ре-

зультатам должны отражать: 

- определение основных понятий социологической науки такие как (социаль-

ная группа, социальные роли, социальные нормы и ценности, социальный кон-

троль, социализация, социальный конфликт, девиантное поведение, социальная 

стратификация, культура и общество, социальные институты, глобализация и дру-

гие);  

- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с исполь-

зованием проектной деятельности на уроках 

- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- формулирование своей точки зрения в такой форме проверки знаний как эссе, 

открытые вопросы, рефераты, презентации; 

- умение анализировать социальную информацию из адаптированных источ-

ников о структуре общества и направлениях ее изменения;  

- умение характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе;  

- умение выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

- умение высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

- умение выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов;  

- умение конкретизировать примерами виды социальных норм;  

- умение характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля;  

- умение различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на приме-

рах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  

- умение определять и оценивать возможную модель собственного поведения 

в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;  

- умение высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях;  

- умение анализировать ситуации, связанные с различными способами разре-

шения социальных конфликтов;  

- умение выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов;  
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- умение толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к раз-

личным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толе-

рантности в современном мире.  

По учебному курсу «Современная политология» требования к предметным ре-

зультатам должны отражать: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинноследственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать  

- последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 

По учебному курсу «Мировые и локальные конфликты XXвека», требования 

к предметным результатам должны отражать: 

- понимание значимости России в мировых политических и социально-эконо-

мических процессах ХХ – начала XXI в; 

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

исторических событий, явлений, процессов истории, формулировать и обосновы-

вать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический мате-

риал, в том числе используя источники разных типов; 

- умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-

цессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с задан-

ными критериями, сравнивать изученные исторические события, явления, про-

цессы; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-

ные связи исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, 

соотносить события истории ХХ – начале XXI в., определять современников исто-

рических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в; 

- умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудио-

визуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее 
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и различия, привлекать контекстную информацию при работе с историческими ис-

точниками; 

- умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой инфор-

мации для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность ин-

формации с точки зрения ее соответствия исторической действительност; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-

формации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубеж-

ных стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять информацию, представленную в раз-

личных источниках, формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятель-

ности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто-

рии, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библио-

тек, музеев); 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного россий-

ского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России; 

- умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий-

ской истории; 

- знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

ХХ – начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «Актуальные вопросы обществознания» требования к 

предметным результатам должны отражать: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития; 
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- умение использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенно-

сти подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потреб-

ностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения меж-

личностных конфликтов. 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человече-

ства, раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на обще-

ство и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры  из адаптированных источников различного типа;  

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных усло-

виях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей буду-

щей профессиональной деятельности; 
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- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устрой-

ства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демокра-

тии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных при-

мерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

По учебному курсу «Методы решения задач по математике» требования к 

предметным результатам должны отражать: 

 умение владеть системой математических знаний, которая включает осново-

полагающие математические термины и понятия;  

 умение владеть системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в математических исследованиях (общие эмпирические методы, ме-

тод математического моделирования, метод ранжирования, метод линейного про-

граммирования и т.д.);  

 умение решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического 

и физического характера, средствами математического анализа; 

 умение решать поисковые математические задачи; выявлять причинно - 

следственные связи между исследуемыми математическими объектами, процес-

сами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результа-

тов;  

 умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; анализировать полученные результаты и делать 

выводы;  

– умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, эколо-

гии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

 умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

исследования больших данных, приложениях искусственного интеллекта; 

  умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной дея-

тельности в области математики; углублять познавательный интерес, направлен-

ный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение математи-

ческого образования в организациях среднего профессионального и высшего обра-

зования. 
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По учебному курсу «Методы решения задач с экономическим содержанием» 

требования к предметным результатам должны отражать умение: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, ис-

пользуя при решении таблицы и «графы»;  

- оценивать логическую правильность рассуждений; - распознавать плоские 

геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении различных за-

дач;  

- решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического пере-

бора возможных вариантов;  

- составлять занимательные задачи; - применять некоторые приёмы быстрых 

устных вычислений при решении задач;  

- применять полученные знания при построениях геометрических фигур и ис-

пользованием линейки и циркуля;  

- применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики; 

 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического, сред-

ствами математического анализа; 

 решать поисковые математические задачи; выявлять причинно - следствен-

ные связи между исследуемыми математическими объектами, процессами и явле-

ниями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов;  

 выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования; анализировать полученные результаты и делать выводы;  

 умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

исследования больших данных, приложениях искусственного интеллекта; 

  существлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области математики; углублять познавательный интерес, направленный на осо-

знанный выбор соответствующей профессии и продолжение математического/эко-

номического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

По учебному курсу «Дополнительные главы математики» требования к 

предметным результатам должны отражать: 

- возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или про-

фессиональной деятельности; 

 уметь применять полученные знания при решении различных задач;  

-владеть методами алгоритмизации решения; использование наблюдений и 

рассуждений при выстраивании алгоритма решения;  

-владеть навыками использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

-уметь применять изученные свойства геометрических фигур и формул для ре-

шения задач;  

-уметь использовать схемы равносильных переходов при решении уравнений 

и неравенств;  

-уметь находить нестандартные способы решения задач;  
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- уметь характеризовать поведение функций, использовать полученные знания 

для описания и анализа реальных зависимостей 

По учебному курсу «Языки программирования» требования к предметным ре-

зультатам должны отражать: 

- умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исход-

ных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последо-

вательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; чи-

тать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

- умение создавать на алгоритмическом языке программы для решения типо-

вых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы в со-

ответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- умение использовать компьютерно-математические модели для анализа со-

ответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, полу-

чаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты мате-

матического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

- умение правильно составлять текстовые документы в соответствии с эсте-

тическими нормами и оптимальным количеством необходимого текста; 

- умение работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и 

проводить математические операции больших объемов.презентовать работу, ис-

пользуя соответствующие редакторы, не перегружать лишней информацией и пра-

вильно составлять структуру материала; 

- умение разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проек-

тирования их каркаса и подпрограмм; 

- умение работать со всемирной сетью, настройкой связи и подклю-

чения. 

По учебному курсу «Компьютерное моделирование» требования к пред-

метным результатам должны отражать: 

- знание ключевых особенностей технологий виртуальной и дополненной 

реальности; 

- знание принципов работы приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью; 

- знание перечня современных устройств, используемых для работы с 

технологиями, и их предназначение; 

- знание основного функционала программ для трёхмерного моделирования; 
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- знание принципов и способов разработки приложений с виртуальной и 

дополненной реальностью; 

- знание основного функционала программных сред для разработки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

- знание особенностей разработки графических интерфейсов; 

- умение настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

- умение устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 

- умение самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

- умение формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной 

проблемы; 

- умение пользоваться различными методами генерации идей; 

- умение выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного 

моделирования; 

- умение выполнять примитивные операции в программных средах для 

разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

- умение компилировать приложение для мобильных устройств или 

персональных компьютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

- умение разрабатывать графический интерфейс (UX/UI); 

- умение разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для 

презентации проекта; 

- умение представлять свой проект; 

- владение основной терминологией в области технологий виртуальной и 

дополненной реальности; 

- владение базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

- владение базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и 

дополненной реальностью; 

- владение знаниями по принципам работы и особенностям устройств 

виртуальной и дополненной реальности. 

По учебному курсу «Молекулярная биология» требования к предметным 

результатам должны отражать: 

- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов при-

роды и решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских 

и зарубежных учёных в развитие биологии; 

- владение системой биологических знаний, которая включает: основополага-

ющие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, го-

меостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, 

рост и развитие), биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлей-

дена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), принципы 

(комплементарности); 

- умение оперировать биологическими терминами; 

- умение работать с микроскопом, изготавливать временный и постоянный 

микропрепарат и биологический рисунок 
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- умение решать нестандартные задачи по молекулярной биологии (по биосин-

тезу белка, репликации ДНК, определению структуры и состава ДНК и белка); 

- умение оценивать роль биологических открытий и современных исследова-

ний в развитии науки и в практической деятельности людей (формирование устой-

чивого познавательного интереса к прошлым достижениям науки биологии и со-

временным открытиям, формирование чувства гордости за отечественных ученых 

- биологов, их заслуг). 

- умение устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать вы-

воды и прогнозы на основании полученных результатов (решать задачи на опреде-

ление последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности и делать 

выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в слу-

чае изменения последовательности нуклеотидов ДНК); 

- умение использовать соответствующие аргументы, биологическую термино-

логию и символику для доказательства родства организмов разных систематиче-

ских групп; 

- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

- умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, эколо-

гии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично пред-

ставлять полученные результаты на ученических конференциях; 

- умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направлен-

ное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

- умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной дея-

тельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направ-

ленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биоло-

гического образования в организациях среднего профессионального и высшего об-

разования. 

По учебному курсу «Современная генетика» требования к предметным ре-

зультатам должны отражать: 

- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов при-

роды и решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских 

и зарубежных учёных в развитие биологии; 
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- владение системой биологических знаний, которая включает: основополага-

ющие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, го-

меостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, 

рост и развитие), биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлей-

дена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), законы (еди-

нообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независи-

мого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчи-

вости Н. И. Вавилова). 

- умение оперировать биологическими терминами; 

- умение работать с микроскопом, изготавливать временный и постоянный 

микропрепарат и биологический рисунок 

- умение выделять существенные признаки: биологических процессов: взаимо-

действия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

- умение устанавливать взаимосвязи между генотипом и фенотипом, феноти-

пом и факторами среды обитания; 

- умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направлен-

ное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

- умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать вы-

воды и прогнозы на основании полученных результатов (определение типа насле-

дования, определение вероятности появления потомков с исследуемыми призна-

ками); 

- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

- умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, эколо-

гии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично пред-

ставлять полученные результаты на ученических конференциях; 

- умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направлен-

ное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

- умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной дея-

тельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направ-

ленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биоло-

гического образования в организациях среднего профессионального и высшего об-

разования. 

По учебному курсу «Методы решения задач по химии» требования к предмет-

ным результатам должны отражать: 

- понимание основных понятий, законов формул: 
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относительная/молекулярная атомные массы; 

количество вещества, моль; число Авогадро, молярный объем, н.у.; 

массовая, молярная, объемная доли; раствор, растворимость; 

закон постоянства состава вещества; массовые соотношения; 

закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, уравнение Менделе-

ева-Клайперона; 

основные понятия теории строения органических соединений; 

причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия); 

валентные состояния атома углерода; 

виды связи (одинарную, двойную, тройную); 

важнейшие функциональные группы органических веществ; 

номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул; 

- умение разъяснять на примерах причины многообразия органических ве-

ществ, материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практиче-

ским использованием веществ; 

- умение составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свой-

ства изученных органических веществ, их генетическую связь; 

- умение выполнять эксперименты на распознавания важнейших органических 

веществ; 

- умение решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул органиче-

ских веществ различных гомологических рядов; 

- умение решать задачи с использованием долей; 

- умение решать задачи по уравнениям реакций на газовые законы, «избыток-

недостаток»; 

- умение решать задачи по уравнениям реакций на смеси; 

- умение решать комбинированные задачи и задачи с «продолжением»; 

- умение решать задачи повышенного уровня сложности по классам органиче-

ских соединений; 

- умение решать задачи, используя методы решения логических пропорций, а 

также табличный и алгебраический методы; 

- умение решать задачи различного уровня сложности.  

По учебному курсу «Методы решения задач повышенной сложности по хи-

мии» требования к предметным результатам должны отражать: 

- понимание основных понятий, законов формул: 

относительная/молекулярная атомные массы; 

количество вещества, моль; число Авогадро, молярный объем, н.у.; 

массовая, молярная, объемная доли; раствор, растворимость; 

закон постоянства состава вещества; массовые соотношения; 

основные понятия теории строения неорганической и органических соеди-

нений; 

валентные состояния атома углерода; 
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основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул; 

- умение разъяснить на примерах причины многообразия неорганических и ор-

ганических веществ, материальное единство и взаимосвязь неорганических и орга-

нических веществ, причинно-следственную зависимость между составом, строе-

нием, свойствами и практическим использованием веществ; 

- умение составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свой-

ства изученных неорганических и органических веществ, их генетическую связь; 

- умение выполнять эксперименты на распознавания важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

- умение решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул неоргани-

ческих и органических веществ различных гомологических рядов; 

- умение решать задачи с использованием долей; 

- умение решать задачи по уравнениям реакций на газовые законы, «избыток-

недостаток»; 

- умение решать задачи по уравнениям реакций на смеси; 

- умение решать комбинированные задачи и задачи с «продолжением»; 

- умение решать задачи повышенного уровня сложности по классам неоргани-

ческих и органических соединений; 

- умение решать задачи, используя методы решения логических пропорций, а 

также табличный и алгебраический методы; 

- умение решать задачи различного уровня сложности. 

По курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» требования к пред-

метным результатам должны отражать специфику содержания предметных обла-

стей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»:  

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского ли-

тературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью;  

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

-знание содержания произведений русской и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-

вание национальной и мировой;  

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях.  

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 
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страны/стран изучаемого языка и умение;  

-умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

-сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообра-

зовательных целях.  

История: сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;  

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной 115 деятельности, поликультурном общении;  

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Обществознание:  

-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение уме-

ниями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру-

гие связи социальных объектов и процессов;  

-сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; с 

-формированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

-сформированность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 

 География:  

-владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества;  

-владение географическим мышлением для определения географических ас-

пектов природных, социальноэкономических и экологических процессов и про-

блем; сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекаю-

щих в географическом пространстве;  

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

-владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владе-
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ние умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимо-

действия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем.  

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

-понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономиче-

ской деятельности отдельных людей и общества;  

-сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

-владение навыками поиска актуальной экономической информации в различ-

ных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценоч-

ные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую ин-

формацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функ-

циях, механизме и формах;  

-владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

-сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации;  

-сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Россий-

ской Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуа-

циях.  

Информатика:  

-сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире;  

-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 117 ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

-понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете.  

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о жи-

вой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование био-

логической терминологией и символикой; владение основными методами научного 

познания; сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  
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Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о вза-

имосвязи человека, природы и общества; о пространственновременных масштабах 

Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в об-

ласти естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на раз-

витие техники и технологий;  

-сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяс-

нения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользо-

вания, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

-сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира;  

-сформированность умений понимать значимость естественнонаучного зна-

ния для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, раз-

личать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критери-

ями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.  

Астрономия:  

-сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

-сформированность представлений о значении астрономии в практической де-

ятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космиче-

ского пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Экология:  

-сформированность представлений об экологической культуре как условии до-

стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об эко-

логических связях в системе "человек - общество - природа";  

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение 

умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязан-

ностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружаю-

щей среды, здоровья и безопасности жизни;  

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мо-

ральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружа-

ющей среде; сформированность способности к выполнению проектов экологиче-

ски ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической без-

опасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологиче-

ской культуры.  

Основы безопасности и защиты Родины:  

-сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
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включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государ-

ственной системы, российского законодательства, направленных на защиту насе-

ления от внешних и внутренних угроз; 

 -сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального по-

ведения; сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; зна-

ние распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера. 

По курсу внеурочной деятельности «Россия –мои горизонты» требования к 

предметным результатам должны отражать: 

специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профори-

ентационной деятельности школьников.  

Русский язык:  

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных моно-

логических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатле-

ний, чтения учебнонаучной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог- описание, монолограссуждение, монолог-повествование;  

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации;  обсуждение и чѐткая формули-

ровка цели, плана совместной групповой деятельности;  извлечение информации 

из различных источников, еѐ осмысление и оперирование ею, свободное пользова-

ние лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информа-

ционно-справочными системами в электронной форме;  создание письменных 

текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие 

текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность;  

 последовательность изложения (развѐртывание содержания в зависимости 

от цели текста, типа речи);  правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, логичность.  

Литература:  

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-

формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи;  

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. Ино-

странный язык:  овладение основными видами речевой деятельности в рамках зна-

комства со спецификой современных профессий;  

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать пра-

вила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в Интернете;  использовать иноязычные словари и справочники, в том числе ин-

формационносправочные системы в электронной форме.  

Информатика:  овладение основными понятиями: информация, передача, 



72 
 

хранение, обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт  

- и их использованием для решения учебных и практических задач;  

 умение оперировать единицами измерения информационного объѐма и ско-

рости передачи данных; 

  сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 

профильного предмета. География:  

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современ-

ных практических задач своего населенного пункта;  умение устанавливать взаи-

мосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлени-

ями и процессами;  

 умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни;  

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как про-

фильного предмета на уровне среднего общего образования. Физика:  умение ис-

пользовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устрой-

ствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде;  понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  расширенные представле-

ния о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современ-

ными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяю-

щие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как про-

фильного предмета на уровне среднего общего образования. Обществознание:  

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особен-

ностях его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового соци-

ального института; характерных чертах общества; содержании и значении социаль-

ных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, ре-

гулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи обществен-

ные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, 

основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической 

сфере (в области макро- и микроэкономики);  умение приводить примеры (в том 

числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явле-

ний, процессов определѐнного типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социаль-

ных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;  

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-

ственный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, отно-

сящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции;  



73 
 

 овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (тексто-

вой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете;  приобретение опыта использования полученных знаний, 

включая основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реа-

лизации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе по-

требителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанно-

стей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного фи-

нансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в про-

фессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей де-

ятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудито-

рии и регламентом. Биология:  

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еѐ 

достоверности;  

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов;  интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей про-

фессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветерина-

рии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, 

спорта. Изобразительное искусство:  

 сформированность системы знаний о различных художественных материа-

лах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдаю-

щихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.  

Основы безопасности и защиты Родины:  

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения;  

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на при-

роде, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 

По курсу внеурочной деятельности «Лабиринты знаний по литературе» требо-

вания к предметным результатам должны отражать: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольк-

лора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX–XX вв., литературы народов России и зарубежной литера-

туры; 
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-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выяв-

ление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-

тельно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-ху-

дожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-

турного произведения; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других наро-

дов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

-умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыслен-

ное чтение и адекватное восприятие; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с исполь-

зованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, пробле-

матикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефе-

раты на литературные и общекультурные темы; 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искус-

ства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетиче-

ского вкуса; 

-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобрази-

тельно-выразительных языковых средств в создании художественных образов ли-

тературных произведений. 

По курсу внеурочной деятельности «Киноклуб – повод посмотреть» требова-

ния к предметным результатам должны отражать: 

-умение различать различные кинематографические жанры; 

-умение на первоначальном этапе выполнять простые фотопрезентации и 

видео-работы; 

-умение работать в творческом коллективе, координируя деятельность в 

группе. 
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По курсу внеурочной деятельности «Язык – основа коммуникации» требова-

ния к предметным результатам должны отражать: 

- умение вступать в контакт, определять целевую установку общения, учи-

тывать особенности адресата общения; 

- умение отбирать языковые средства, варьировать их с учетом ситуации, 

целей общения; 

- умение ориентироваться в речевой ситуации, определять коммуникатив-

ную стратегию и тактику речевого поведения; 

- умение определять причины коммуникативных удач и неудач; 

- умение корректировать процесс говорения с позиций прогнозируемого ре-

зультата; 

- умение высказываться целостно, логично и связно как в структурном, так 

и в смысловом отношении; 

- умение адекватно и успешно использовать в конкретной коммуникативной 

ситуации невербальные (неязыковые) средства общения; 

- умение определять особенности жанров речевого общения, создавать ре-

чевые произведения с учетом жанровой специфики; 

- умение соблюдать этикетные правила в процессе речевого общения. 

По курсу внеурочной деятельности «Комуникация на английском языке» тре-

бования к предметным результатам должны отражать сфорированность умений: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, достижениях в футболе, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 -понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагмати-

ческих текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

По курсу внеурочной деятельности «Я – гражданин России» требования к 

предметным результатам должны отражать сформированность умения: 

-характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созида-

тельного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, 
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милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов Рос-

сии, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры Рос-

сии и традиций народов России, общественной стабильности и целостности госу-

дарства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Эко-

номическая жизнь общества»; 

-владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уров-

ней и методов научного познания; мышления и деятельности; общественного и ин-

дивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, мас-

совой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого 

развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложе-

ния; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, ве-

сти целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостаю-

щих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в ин-

формационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономиче-

ская жизнь общества»; 

-использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представите-

лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определе-

ния личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, 

роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуни-

кационных технологий в решении различных задач; 

-формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных зна-

ниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни обще-

ства, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных 

факторов на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; 

соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения куль-

турных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли 

государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

-оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной куль-

туры, экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сете-

вых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; 

давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм; 

-самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, вы-

являть с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противо-
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действия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличност-

ных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зре-

ния ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической 

рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опас-

ность алкоголизма и наркомании; 

-осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой 

на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политиче-

ской сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творче-

ских работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты; 

-Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализи-

ровать и использовать информацию, предоставленную государственными орга-

нами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами и 

обеспечения личной финансовой безопасности; 

-оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступаю-

щую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности инфор-

мации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических 

событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения соци-

альных норм, в том числе норм морали и права; 

-самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полу-

ченных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опре-

делять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оцени-

вать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 

включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобще-

ственного поведения, опасность алкоголизма и наркомании 

По курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» требования к 

предметным результатам должны отражать: 

-владение знаниями основ экономической науки, включая знания о предмете 

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

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительно-

сти; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного под-

хода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследу-

емые этими науками, в том числе таких вопросов экономика как объект изучения 

экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономиче-

ская эффективность, типы экономических систем, экономические функции госу-

дарства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, ры-

ночное ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая 
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система и финансовая политика государства; 

-владение знаниями об обществе как системе социальных институтов, о цен-

ностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии 

социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и 

функций в процессе общественного развития, политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского об-

щества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпри-

нимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

-владение элементами методологии социального познания, включая возмож-

ности цифровой среды; применять методы научного познания социальных процес-

сов и явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное про-

гнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы 

обоснования истины; методы социальной психологии, включая анкетирование, ин-

тервью, метод экспертных оценок, анализ документов для принятия обоснованных 

решений, планирования и достижения познавательных и практических целей, 

включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах 

безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессионально-

трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

-умение классифицировать и типологизировать типы рыночных структур, со-

временные финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования 

экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

-умение соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обос-

новывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе со-

циальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тен-

денций развития российского общества, проявлений общественного прогресса, 

противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия 

средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирова-

ния установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых 

группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информаци-

онном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономиче-

ской свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности 

мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной 

экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной 

экономики; 

-умение проводить целенаправленный поиск социальной информации, ис-

пользуя источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать 

источники социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций 

достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источ-

ников знания учебноисследовательскую и проектную работу по философской, со-

циально-психологической и экономической проблематике: определять тематику 

учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их ре-

ализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; вла-

деть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать соб-

ственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, само-

контроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении позна-

вательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами 

из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модель-

ными ситуациями, теоретическими положениями раздела  «Основы экономической 

науки», включая положения о выборе рациональных способов поведения людей в 

экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной 

деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики пред-

принимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, со-

блюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансо-

выми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда 

молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

-умение проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с обществен-

ными институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав чело-

века и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь само-

стоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной 

практике, рассматриваемой на примерах материала раздела «Основы экономиче-

ской науки»; 

-проявление умения, необходимого для успешного продолжения образования 

по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоя-

тельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать ги-

потезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социаль-

ной психологией и экономической наукой. 

По курсу внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» требования к 

предметным результатам должны отражать: 

 умение владеть системой математических знаний, которая включает осно-

вополагающие математические термины и понятия;  

 владение системой знаний об основных методах научного познания, исполь-

зуемых в математических исследованиях (общие эмпирические методы, метод ма-

тематического моделирования, метод ранжирования, метод линейного программи-

рования и т.д.);  

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

ческого характера, средствами математического анализа; 

 умение решать поисковые математические задачи; выявлять причинно - 

следственные связи между исследуемыми математическими объектами, процес-

сами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результа-

тов;  

 умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; анализировать полученные результаты и делать 

выводы;  
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 умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

исследования больших данных, приложениях искусственного интеллекта; 

  умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности 

в области математики; углублять познавательный интерес, направленный на осо-

знанный выбор соответствующей профессии и продолжение математического об-

разования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

По По курсу внеурочной деятельности «Лабиринты знаний по математике» 

требования к предметным результатам должны отражать: 

-создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности;  

 повторение и систематизация ранее изученного материала школьного 

курса математики;  построение и анализ предполагаемого решения поставленной 

задачи;  

 использование на практике нестандартных методов решения задач;  

 повышение уровня математической культуры, творческого развития,  

 использование электронных средств обучения, в том числе интернетрес-

урсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

По курсу внеурочной деятельности «Лабиринты знаний по физике» требова-

ния к предметным результатам должны отражать: 

- умение владеть системой межпредметных знаний по физике и биоло-

гии, которая включает основополагающие физические и биологические термины; 

-  владение системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в физико-биологических исследованиях и проектах; 

- умение применять знания раздела физики и биологии для объяснения 

явлений и процессов окружающего мира, конструирования практико-ориентиро-

ванных ситуаций; 

- выявлять причинноследственные связи между исследуемыми физико-

биологичемкими процессами и явлениями;  

- делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов;  

- умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования;  

- анализировать полученные результаты и делать выводы;  

- умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятель-

ности в области биофизики;  

- углублять познавательный интерес, направленный на осознанный вы-

бор соответствующей профессии и продолжение технического образования в орга-

низациях среднего профессионального и высшего образования. 

По курсу внеурочной деятельности «Профориентир «Я – программист»» тре-

бования к предметным результатам должны отражать: 
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- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

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

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

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и запи-

сать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритми-

ческих конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линей-

ной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной за-

дачей. 

По курсу внеурочной деятельности «Профориентир «Я – инженер»» требова-

ния к предметным результатам должны отражать: 

- умение владеть системой инженерных знаний, которая включает осно-

вополагающие физические термины; 

-   владение системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в физических исследованиях и проектах; 

- умение применять знания раздела физики «Механика»  для конструиро-

вания физических ситуаций бытовой, технической направленности; 

-  умение применять методы ТРИЗ-технологий для решения практико-

ориентированных физических ситуаций; 

-  выявлять причинноследственные связи между исследуемыми физиче-

скими процессами и явлениями;  

- делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов;  

-  умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования;  

- анализировать полученные результаты и делать выводы;  

- умение оценивать этические аспекты современной проектной деятель-

ности в области физики и инженерии  

-  умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятель-

ности в области инженерных профессий;  

- углублять познавательный интерес, направленный на осознанный вы-

бор соответствующей профессии и продолжение технического образования в орга-

низациях среднего профессионального и высшего образования. 

По курсу внеурочной деятельности «Лабиринты знаний по астрономии» тре-

бования к предметным результатам должны отражать: 
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-   осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественно-

научной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики. 

По курсу внеурочной деятельности «Лабиринты знаний по биологии» требо-

вания к предметным результатам должны отражать: 

- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естествен-

ных наук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении проблем рационального природопользования, о вкладе россий-

ских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

- владение системой биологических знаний, которая включает: осново-

полагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метабо-

лизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, измен-

чивость, рост и развитие). 

- владение основными методами научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент); 

- умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их 

функциями, строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и 

системами органов у растений, животных и человека и их функциями, между си-

стемами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточ-

ного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, 

генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 
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- умение использовать соответствующие аргументы, биологическую тер-

минологию и символику для доказательства родства организмов разных система-

тических групп; 

- умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следствен-

ные связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и 

делать выводы; 

- умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

- умение оценивать этические аспекты современных исследований в об-

ласти биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

- умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сель-

ского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и выс-

шего образования. 

- умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособ-

ленность видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экоси-

стем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экоси-

стемах своей местности. 

По курсу внеурочной деятельности «Химия в жизни» требования к предмет-

ным результатам должны отражать: 

- понимание смысла рассмотренных определений и понятий; 

- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии;  

- умение объяснять строение и свойства изученных классов неорганиче-

ских и органических соединений; 

- умение классифицировать изученные объекты и явления;  

- умение наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

- умение исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

определять их принадлежность к основным классам соединений;  

- умение обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономер-

ностях изменения свойств веществ; 

- умение структурировать учебную информацию;  
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- умение интерпретировать информацию, полученную из других источ-

ников, оценивать ее научную достоверность;  

- умение объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении вещества 

и законов термодинамики;  

- умение объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с ис-

пользованием электронных конфигураций атомов;  

- умение моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов;  

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

- умение характеризовать изученные теории;  

- умение самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, ис-

пользуя для этого доступные источники информации;  

- умение прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связан-

ной с переработкой веществ; 

- умение самостоятельно планировать и проводить химический экспери-

мент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным обору-

дованием;  

- умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

По курсу внеурочной деятельности «Искусство черчения» требования к пред-

метным результатам должны отражать: 

- умение использования компьютеров и множительной аппаратуры в со-

здании и изготовлении конструкторской документации; 

- умения в точности изготовления детали, об отклонениях в форме и рас-

положении поверхностей, о шероховатости поверхности; 

- владенние основ метода параллельного проецирования; 

- владенние способами построения в системе прямоугольных проекций; 

- владенние способами построения прямоугольной изометрической и 

прямоугольной диметрической проекций и технических рисунков; 

- умение изображать на чертеже (основные и дополнительные виды, раз-

резы, сечения, выносные элементы); 

- умение использовать геометрические построения при выполнении чер-

тежей; 

- умение наблюдать и анализировать форму предметов (с натуры и по 

графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 

- умение выполнять чертежи в соответствии с ГОСТами ЕСКД, выбирая 

необходимое количество изображений (видов, разрезов, сечений и т. д.); 

- умение читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

- умение применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

По курсу внеурочной деятельности «НВП для юноармейца» требования к 
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предметным результатам должны отражать: 

- умение использовать элементарные теоретические знания по истории 

техники и вооружения; 

- умение применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

- умение отличать истинные намерения своего государства и западных 

держав от того, что предлагают современные СМИ; 

- владение приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

- умение использовать полученные знания и навыки по подготовке и 

проведению мероприятий военно-патриотической направленности. 

- умение правильно применять и использовать приемы владения 

стрелковым оружием; 

- владение навыками управления строя; 

- умение готовить и проводить военно-патриотические мероприятия для 

разных целевых аудиторий; 

- участие в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-

патриотической тематике разного уровня; 

- способность выполнения исследовательских работ по истории создания 

и применения вооружения и военной техники. 

По курсу внеурочной деятельности «От игры к олимпиаде» требования к пред-

метным результатам должны отражать: 

- характеризовать физическую культуру как явление культуры, её 

направления и формы организации, роль и значение в жизни современного чело-

века и общества; 

- ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при ор-

ганизации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивно-массовой деятельности; 

- положительно оценивать связь современных оздоровительных систем 

физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и 

формы организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с 

учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей; 

- проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных заня-

тий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

- контролировать показатели индивидуального здоровья и функциональ-

ного состояния организма, использовать их при планировании содержания и 

направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её 

эффективности;  

- планировать системную организацию занятий кондиционной трениров-

кой, подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воз-

действий на повышение физической работоспособности и выполнение норм Ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 
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- выполнять упражнения корригирующей и профилактической направ-

ленности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздо-

ровительных занятий;  

- выполнять комплексы упражнений из современных систем оздорови-

тельной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с 

учётом индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совер-

шенствовании; 

- выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

- демонстрировать основные технические и тактические действия в игро-

вых видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществ-

лять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

- демонстрировать приросты показателей в развитии основных физиче-

ских качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обо-

роне».  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ФОП СОО 

Общие положения 

1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения СОП СОО и обеспе-

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-

зовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, монито-

ринговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как ос-

нова аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в пла-

нируемых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки вклю-

чает процедуры внутренней и внешней оценки. 
4. Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
5. Внешняя оценка включает: 
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независимую оценку качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний, обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно- практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обу-

чения, выраженные в деятельностной форме. 

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-

видуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способно-

сти обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатыва-

емые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточ-

ным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.  

Особенности оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО 

1. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-
ется через:  

- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито-
говой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-
чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуника-

ционных (цифровых) технологий. 

2. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

3. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-
зации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-
тельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-обра-
зовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-

дований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на феде-
ральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профес-

сиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

4. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 

жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Рос-

сийской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за ре-

зультаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обу-

чающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

5. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мони-

торингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

6. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) поня-

тий. 

7. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплек-

сом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
8. Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- способность использования универсальных учебных действий в позна-

вательной и социальной практике, готовность к самостоятельному плани-

рованию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 
- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социаль-
ной деятельности. 

Типы оценочных процедур 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определя-

ются целями оценивания и сопровождаются своевременными решениями по его 

результату (Таблица 1). 
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Таблица 1. Соответствие оценочных процедур целям оценивания и реше-

ния по их результату 

Цели оценивания Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

Внутренняя оценка 

Стартовая диагностика 
Оценка готовности 

учащихся кобучению 

на уровнесреднего об-

щего образования. 

Объектом оценки 

являются:  структура 

мотивации, сформиро-

ванность учебной дея-

тельности, владение 

универсальными и 

специфическими для 

основных учебных 

предметов познава-

тельными средствами, 

в том числе: сред-

ствами работы с ин-

формацией, 

знаково -символиче-

скими средствами, ло-

гическими операци-

ями. 

Стартовая 

диагностика 

В начале учебного 

года в 10 классе. 

Проводится 

администрацией 

Лицея 

Отбор содержания, мето-

дов и технологий, соответ-

ствующих стартовому 

уровню готовности уча-

щихся, в том с учётом диф-

ференцированного под-

хода для организации 

учебной деятельности. 

Оценка готовности к 

изучению отдельных 

учебных предметов. 

Стартовая 

диагностика 

В первый год изу-

чения учебного 

предмета на уровне. 

Проводится 

педагогическими 

работниками Лицея 

Результаты стартовой ди-

агностики являются осно-

ванием для корректировки 

учебных программ и инди-

видуализации учебного 

процесса 

Текущая оценка 
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Оценка индивидуаль-

ного продвижение уча-

щегося в освоении про-

граммы учебного пред-

мета. 

Объектом текущей 

Оценки являются 

тематические планиру-

емые результаты, 

этапы освоения кото-

рых зафиксированы в 

тематическом плани-

ровании по учебному 

предмету 

Текущее оценива-

ние/ поурочный те-

кущий контроль 

Формирующее 

оценивание (под-

держивающее и 

направляющее 

усилия обучающе-

гося, включающее 

его в самостоятель-

ную оценочную дея-

тельность). Диагно-

стическое оценива-

ние, способствую-

щее. Выявлению и 

осознанию педаго-

гическим работни-

ком и обучающимся 

существующих про-

блем в обучении. 

Определяется учи-

телем в соответ-

ствии с целями изу-

чения содержатель-

ного раздела, темы 

учебного предмета 

согласно тематиче-

скому плану рабо-

чей программы 

Результаты текущей 

оценки являются основой 

для индивидуализации 

учебного процесса 

Тематическая оценка 
Определение уровня 

достижения темати-

ческих планируемых 

результатов по учеб-

ному предмету. 

Понимание учащи-

мися динамики чебных 

результатов внутри 

темы.  

Выявление тем, вы-

зывающих учебные за-

труднения.  

Оценка способности 

учащихся разрешать 

учебные ситуации и 

выполнять учебные за-

дачи, требующие вла-

дения познаватель-

ными, коммуникатив-

ными и регулятив-

ными действиями, реа-

лизуемыми в предмет-

ном преподавании. 

Тематическая 

оценка/ 

тематический 

контроль 

Оценка по каж-

дому разделу рабо-

чей программы 

учебного предмета 

Своевременная корректи-

ровка рабочей программы 

и учебного процесса 
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Промежуточная аттестация 
 

Оценка освоения об-

разовательной ООП 

СОО, в том числе от-

дельной части или 

всего объёма учебного 

предмета, учебного 

курса (в том числе, 

внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля 

ООП СОО 

Промежуточная 

аттестация 

Ежегодно один раз 

в конце учебного 

года, либо в конце 

учебного курса (в 

том числе, внеуроч-

ной деятельности), 

учебного модуля, 

если на него отво-

дится менее одного 

учебного года 

Основание для перевода 

учащегося в следующий 

класс, допуск к государ-

ственной итоговой аттеста-

ции (далее - ГИА). 

При наличии академиче-

ской задолженности: со-

ставление плана ликвида-

ции академической задол-

женности, перевод на обу-

чение по индивидуальному 

учебному плану, повтор-

ное обучение по усмотре-

нию родителей (законных 

представителей) 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Получение необходи-

мых данные для по-

строения общей кар-

тины личности учаще-

гося, динамики лич-

ностного роста уча-

щихся, а также с целью 

выявления успешности 

реализуемого педаго-

гического процесса 

Психолого педаго-

гическое наблюде-

ние 

Осуществляется 

систематически в 

период осуществ-

ления образователь-

ного процесса в 10 

и 11 классах 

Результаты используются 

для составления психоло-

гической интерпретацииь-

динамики личностных ре-

зультатов учащихся, усло-

вий, образовательного про-

цесса. Результаты психоло-

гопедагогического наблю-

дения являются основни-

емьдля корректировки 

учебных программ, инди-

видуализации учебного 

процесса. Результаты явля-

ются предметом оценки 

эффективности воспита-

тельнообразовательной де-

ятельности Лицея 

Итоговая оценка 
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Оценка готовности 

выпускника на уровне 

основного общего об-

разования к решению 

учебно-познаватель-

ных задач на основе: 

системы знаний и 

представлений о при-

роде, обществе, чело-

веке, технологии; 

обобщенных способов 

действий с предмет-

ным содержанием; 

универсальных учеб-

ных действий. Опреде-

ление соответствия ре-

зультатов освоения 

учащимися ООП СОО 

требованиям ФГОС 

СОО 

Итоговое оценива-

ние включает две 

составляющие ре-

зультат накоплен-

ной оценки, харак-

теризующей дина-

мику индивидуаль-

ных образователь-

ных достижений 

учащихся, их про-

движение в дости-

жении планируе-

мых результатов 

После окончания 

изучения учебного 

предмета 

Решение об успешном 

освоении учащимися ООП 

СОО и допуске к государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по образовательным 

программам среднего об-

щего образования. 

Перевод учащихся на сле-

дующий уровень образова-

ния. Составление плана ин-

дивидуальных занятий в 

случае получения неудо-

влетворительных результа-

тов 

 
Внутренний мониторинг образовательных достижений учащихся 

Оценка степени и 

уровня освоения обу-

чающимися части ра-

бочей программы по 

учебному предмету, 

учебному курсу (в том 

числе, внеурочной дея-

тельности) предмету. 

Определение соответ-

ствия результатов 

освоения учащимися 

основных образова-

тельных программ тре-

бованиям ФГОС СОО 

Диагностика: 

функциональной 

грамотности, пред-

метных результатов, 

тренировочные диа-

гностики по учеб-

ным предметам 

ГИА. Мониторинг 

достижения мета-

предметных резуль-

татов. Оценка 

сформированности 

личностных 

результатов 

В соответствии с 

планом внутрен-

него мониторинга 

качества образова-

тельных достиже-

ний  

Оценка уровня объектив-

ности внутренней системы 

оценки качества, принятие 

кадровых решений и реше-

ний по корректировке. 

Внесение изменений в 

учебные планы и рабочие 

программы. 

Обеспечение индивиду-

альной работы учителей с 

учащимися. 

Независимая оценка качества образования 
Мониторинг достиже-

ния предметных и ме-

тапредметных резуль-

татов. 

Объективность оценки 

текущего контроля 

Всероссийские про-

верочные работы 

(далее - ВПР), диа-

гностические ра-

боты, региональные 

контрольные ра-

боты 

В соответствии пла-

ном-графиком про-

ведения внешних 

оуеночных проце-

дур 

 

Внесение изменений в си-

стему внутреннего монито-

ринга качества образова-

тельных достижений. 

Определение новых подхо-

дов к формированию 

фонда оценочных средств 

Лицея. Корректировка ра-

бочих программ. 

Обеспечение индивидуаль-

ной работы учителей с 

учащимися. 
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ГИА в форме ЕГЭ включает два обязательных предмета (русский язык и мате-

матику). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают на доброволь-

ной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

189/1513. 

Итоговая аттестация на уровне основного общего образования представляет 

собой форму оценки уровня освоения учащимися ООП СОО. Итоговая аттестация 

проводится в форме учета индивидуальных академических достижений учащихся, 

без проведения специальной процедуры. 

Формы контроля, обеспечивающие функционирование системы оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

Для осуществления системы оценки образовательных результатов в Гимназии 

используются следующие формы контроля: 

анкета - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося работать с 

опросным листом для внесения данных или формой для ответов на определенные 

вопросы для получения определенной информации; 

аудирование - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося вос-

принимать и понимать содержание звучащих текстов; 

виртуальный практикум - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося применять теоретические знания путём имитационного проведения экс-

периментов; 

вокально-хоровая работа - форма контроля музыкальной деятельности, поз-

воляющая оценить певческие навыки (качество звуковедения и чистоту интонации 

(хоровой строй), артикуляцию и дикцию, атаку звука, дыхание) учащегося и его 

умение раскрыть образное содержание, интонационные, жанровые, стилистиче-

ские особенности произведения, передать его характер в сольном или хоровом ис-

полнении; 

выразительное чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение уча-

щегося выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм литера-

турного произношения, передавая идейно-образное содержание текста; 

географический диктант - форма контроля, позволяющая оценить комплекс-

ные географические знания учащегося; 

грамматическое задание - форма контроля, позволяющая оценить резуль-

таты усвоения учащегося изучаемых грамматических явлений, умение производить 

простейший  

языковой анализ слов и предложений; 

графический диктант - форма контроля, позволяющая оценить умения уча-

щегося представлять решение задачи в условно-графической форме; 

демонстрация техники упражнений - форма контроля, позволяющая оце-
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нить навык учащегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и эф-

фективным способом, близким к эталонному; 

диалог/полилог - форма контроля, позволяющая оценить качество диалоги-

ческого/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного 

обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равен-

ства их позиций; 

диктант - форма контроля, позволяющая оценить орфографические и пункту-

ационные навыки учащегося; 

дневник самоконтроля - форма контроля, позволяющая оценить умение ве-

сти специально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состо-

яния своего физического развития и самочувствия, до, в процессе и после физиче-

ских занятий; 

доклад - форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развёр-

нутого выступления учащегося по определённому вопросу, основанного на само-

стоятельно привлечённой, структурированной и обобщённой им информации, в 

том числе в виде презентации; 

домашнее задание - форма контроля, при которой проверяется и оценивается 

умение учащегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление 

знаний, речевых навыков и умений, полученных на уроке; 

зачёт - форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения образова-

тельных результатов учащегося посредством индивидуального или группового со-

беседования или выполнения практической работы; 

изложение - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося изла-

гать содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями 

при этом являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, 

последовательность, логичность; 

учебно-исследовательская работа - форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося проводить исследование для получения новых знаний, проверки 

гипотез, установления закономерностей, обобщения и обоснования информации; 

комбинированная работа - форма контроля, позволяющая оценить предмет-

ные знания, умения и навыки, метапредметные результаты учащегося посредством 

выполнения практических и теоретических заданий разного типа; 

комплексная работа- форма контроля, позволяющая оценить предметные 

знания, умения и навыки, метапредметные результаты учащегося посредством вы-

полнения практических и теоретических заданий имеющих межпредметное содер-

жание; 

конкурс - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося представ-

лять результаты творческой работы, художественное исполнение, решение 

научно-познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний; 

конспект - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося вести 

связное, сжатое и последовательное письменное изложение содержания усваивае-

мого материала (статьи, доклада, книги, лекции и др.); 

конференция - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

публично представлять свои проектные или учебно-исследовательские работы, от-

вечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
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лабораторная работа - форма контроля, позволяющая оценить умения уча-

щегося проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта экс-

периментальным методом с применением лабораторного оборудования; 

лабораторный опыт - форма контроля, позволяющая оценить практические 

умения учащегося в изучении количественных или качественных характеристик 

изучаемого объекта, процесса или явления в ходе непродолжительного по времени 

одноактового исследования с применением лабораторного оборудования; 

личное письмо/открытка - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося составлять письменное обращение близкому человеку, например, другу 

по переписке, оформленное в соответствии с определёнными правилами; 

математический диктант - форма контроля, позволяющая оценить способ-

ность учащегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фик-

сации решения или ответа; 

монолог - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 

информацию устно; 

музыкальная викторина - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося на слух распознавать и определять жанровую или авторскую принад-

лежность музыкальных произведений, их форму, характер или образное содержа-

ние, имя, тип или состав исполнителей; 

наблюдение - форма контроля, позволяющая при непосредственном восприя-

тии и фиксации результатов получать информацию о состоянии контролируемого 

объекта, процесса; 

олимпиада - форма контроля, позволяющая оценить способности учащегося 

к решению творческих задач; 

опрос - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и 

навыков учащегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

осложнённое списывание - форма контроля, позволяющая оценить орфогра-

фические и пунктуационные навыки учащегося посредством списывания текста, 

содержащего орфографические и пунктуационные изменения, а также выполнения 

заданий по данному тексту; 

пересказ - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося устно из-

лагать прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного со-

держания текста, последовательность и полнота развития сюжета, выразительность 

при характеристике образов); 

письменный ответ - форма контроля, позволяющая оценить умение учаще-

гося построить развёрнутое письменное высказывание по предложенному во-

просу/на заданную тему. Основными критериями оценки при этом являются пол-

нота, аргументированность, связность и последовательность изложения; 

практическая работа - форма контроля, позволяющая оценить уровень прак-

тических навыков и умений учащегося; 

проект - форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося осу-

ществлять деятельность, направленную на создание продукта; 

работа с картой - форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

распознавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию; 

реферат - форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа 
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информации у учащегося, а также его способности представления ключевых идей 

и формулирования выводов на их основе, выполненного по определенным прави-

лам оформления; 

решение задач - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося са-

мостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение по-

ставленной задачи; 

самоанализ - форма контроля, позволяющая провести анализ, оценка своих 

собственных действий 

самооценка- форма контроля, основанная на определении границ своего зна-

ния и умения, физических и интеллектуальных способностей, мотивов и целей по-

ведения, является базисом успешной самореализации; 

сдача нормативов ГТО - тестирования по выполнению нормативов испыта-

ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

словарный диктант - форма контроля, позволяющая оценить знание учаще-

гося слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

смысловое чтение - форма контроля, позволяющая оценить способность уча-

щегося понимать смысловое содержание текста; 

собеседование - форма контроля, нацеленная на оценку достижения каждым 

обучающимся требований к предметным и/или метапредметным результатам ООП 

ООО, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного предмета, учеб-

ного курса, учебного модуля, в ходе его специальной беседы с педагогом по заранее 

заданным темам, связанным с изучаемым учебным предметом. 

соревнование - форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди 

учащихся или команд учащихся по различным видам спорта (спортивным дисци-

плинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по 

утверждённому положению (регламенту); 

сочинение - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося созда-

вать связный текст с учётом языковых норм; 

списывание - форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, ор-

фографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного 

текста; 

творческая работа - форма контроля, позволяющая оценить продукт творче-

ской деятельности учащегося; 

терминологический диктант - форма контроля, позволяющая оценить уро-

вень владения учащегося терминологическим аппаратом предмета; 

тест - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навы-

ков учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

тестирование физических качеств - форма контроля, предполагающая изме-

рение или испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки 

уровня физического состояния, физической подготовленности и двигательных спо-

собностей на основе комплекса разнообразных упражнений; 

техника чтения - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

читать и понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом явля-

ются способ чтения, правильность, осознанность; 
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устный ответ - форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные осо-

бенности усвоения обучающимся учебного материала и проверить умение строить 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему или поставлен-

ный вопрос; 

устный счёт - форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения 

обучающимся вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособле-

ний; 

учебная работа - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

создавать завершённую художественную работу по предложенному образцу; 

учебное задание - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках 

проблемной ситуации; 

учебное упражнение - форма контроля, позволяющая оценить умение учаще-

гося самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных уме-

ний и навыков; 

читательский дневник - форма контроля, позволяющая оценить умение уча-

щегося вести записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося восприни-

мать и понимать содержание графически зафиксированных текстов; 

экспериментальная работа - форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося при выполнении опытно-поисковой работы и/или эксперимента; 

эссе - форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося создавать не-

большой прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо 

предмете, теме, проблеме. 

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных 

курсах (в том числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих ООП ООО. 

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на оценку 

достижения каждым учащимся или группой учащихся предметных и/или метапред-

метных результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО при освоении ООП 

ООО, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного предмета, учеб-

ного курса, учебного модуля. 

Итоговая тестовая работа, содержащая задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом, является одним из видов контроля. Итоговая те-

стовая работа нацелена на оценку достижения учащимися предметных и (или) ме-

тапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО при освоении 

ООП ООО, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля. При проведении итоговой тестовой работы по 

учебному предмету «Физическая культура» задания с развернутым ответом могут 

быть заменены на физические упражнения. 

Формами контроля достижения предметных и метапредметных результатов в 

рамках независимой оценки качества образования являются обязательные всерос-

сийские проверочные работы по учебным предметам в 5-8 классах. 

Используемые в Лицее шкалы оценивания описываются в локальном норма-

тивном акте «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным общеобразова-

тельным программам в МБНОУ «Лицей №111» и контрольно-измерительных ма-

териалах, обеспечивающих текущий тематический контроль и промежуточную ат-

тестацию по учебным предметам ООП СОО (Приложение 3). 

Критериями оценки метапредметных и предметных результатов являются пла-

нируемые результаты, описанные в п.1.2. «Планируемые результаты освоения уча-

щимися основной образовательной программы основного общего образования» 

ООП СОО. 

Единые критерии выставления отметок по разным предметам в зависимости 

от формы контроля описываются в локальном нормативном акте Положение о фор-

мах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся по основным общеобразовательным програм-

мам в МБНОУ «Лицей №111»). 

Проект является одной из значимых форм контроля достижения метапредмет-

ных результатов. Данная форма контроля позволяет оценить достижение предмет-

ных и метапредметных результатов учащихся. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 

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

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя-

тельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятель-

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется учащимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

териалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкаль-

ного произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

- познавательных универсальных учебных действий, включающих способ-

ность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение по-

ставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

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

решения и других; 

- предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание ра-

боты, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 
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планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях; 

- коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументиро-

ванно ответить на вопросы. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования. Проектная деятельность оцени-

вается по следующим критериям (таблица 2). 

Таблица 2. Критерии и показатели оценки проекта 

 

Критерии оценки проекта Показатели 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению про-

блем 

Умение поставить проблему и выбрать адек-

ватные способы её решения, включая поиск и обра-

ботку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого ре-

шения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Сформированность предметных 

знаний и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, гра-

мотно и обоснованно в соответствии с рассматрива-

емой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий 

Сформированность регулятивных 

действий 

Умение самостоятельно планировать и управ-

лять своей познавательной деятельностью во вре-

мени; использовать ресурсные возможности для до-

стижения целей; осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность 

коммуникативных действий 

Умение ясно изложить и оформить выполнен-

ную работу, представить её результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню основного об-

щего образования формируется на основании: 

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- экспертного заключения по итогам презентации выполненного проекта 

или учебного исследования; 

- учета данных, получаемых в ходе промежуточной аттестации по отдель-

ным учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной де-

ятельности), с учетом принципа разделенной ответственности; 

- учета данных, получаемых в ходе всероссийских проверочных работ. 

Весовые коэффициенты экспертного заключения на индивидуальный проект 

переводятся в балльную отметку, которая выставляется в журнал, по учебному 

предмету на материале которого выполнялся проект. В случае межпредметного со-
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держания проекта, учащийся самостоятельно, с учетом мнения руководителя про-

екта, выбирает, по какому предмету будет выставляться отметка. Организация и 

оценка проектной и учебноисследовательской деятельности учащихся проводится 

в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о проектной и 

учебно-исследовательской деятельности в МБНОУ «Лицей №111». 

Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, направленно-

сти, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творче-

ской инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых обучаю-

щимися, осуществляется при помощи «Портфолио учащегося» на электронной об-

разовательной платформе - электронного журнала 2.0. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-

мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне сред-

него общего образования. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентиро-

ваны на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-позна-

вательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате-

риале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в при-

ложении к ООП СОО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом, а также учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности). 

Обобщёнными критериями оценки предметных результатов являются: 

- знание и понимание, 

- применение, 

- функциональность. 

Данные критерии оценки соотносятся с типами планируемых образователь-

ных результатов (таблица 3). 

Таблица 3. Соответствие критериев оценки предметных результатов ти-

пам планируемых результатов 

Обобщённый критерий оценки 

результатов 

Тип планируемого предметного 

результата 

знание и понимание начальный (репродуктивный) 

применение повышенный (продуктивный) 

функциональность высокий (рефлексивный)  
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Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или ал-

горитмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов де-

ятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преоб-

разованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой де-

ятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при ре-

шении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности учащихся к решению учебно-познаватель-

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

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функ-

циональной грамотности направлена на выявление способности учащихся приме-

нять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, прибли-

женных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функ-

циональность» разделяют: 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотно-

сти в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными 

ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осу-

ществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным кри-

териям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотно-

сти в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, на пример элементов читательской грамотности (смыслового чтения); 

эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания 

по предложенным критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, постро-

енной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие проце-

дуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изу-

чаемый программный материал. В них оценивается способность применения (пе-

реноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры проводятся в рамках внутреннего мониторинга 

качества образования. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 
Фиксация результатов текущего, тематического оценивания и промежуточной 
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аттестации обучающихся Лицея осуществляется в электронном журнале (днев-

нике) в пятибалльной системе оценивания: 

отметка «5» - пять баллов («отлично»); 

отметка «4» - четыре балла («хорошо»); 

отметка «3» - три балла («удовлетворительно»); 

отметка «2» - два балла («неудовлетворительно»); 

отметка «1» - один балл («плохо»). 

Отметка «5» ставится за: 

1. Знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема про-

граммного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного матери-

ала в установленном объеме, при устных ответах устранение отдельных неточно-

стей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится за: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изу-

ченного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится за: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований ООП 

ООО, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незна-

чительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, или нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится за: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

ООП ООО, отдельные представления об изученном материале. 
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при вос-

произведении изученного материала, значительное несоблюдение основных пра-

вил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

По курсам внеурочной деятельности обучение ведется без балльного оценива-

ния: 

- отметка "зачтено": фиксация успешного результата прохождения промежу-

точной аттестации от 50% (включительно) до 100% качественного выполнения за-

даний; 

- отметка "не зачтено": фиксация неудовлетворительного результата при вы-

полнении от 49% (включительно) и менее качественного выполнения заданий. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале 

класса: 

- в пятибалльной системе оценивания по всем предметам учебного 

плана; 

- в системе оценивания "зачтено" или "не зачтено" по учебным курсам и кур-

сам внеурочной деятельности. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего урочного и тематического контроля, промежуточной аттестации, а также 

администрацией Лицея в ходе внутреннего мониторинга качества образования. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному пред-

мету зафиксированы в локальном нормативном акте Лицея «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации». 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независи-

мой оценки качества образования являются всероссийские проверочные работы по 

предметам в 10 - 11 классах. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках внутрен-

него мониторинга качества образования являются обязательные диагностические 

работы по учебным предметам ГИА в 11 классах. 
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II. Содержательный раздел. 

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

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов учащихся. 

При реализации ООП СОО Лицеем предусмотрено непосредственное приме-

нение федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасно-

сти и защиты Родины». 

Рабочие программы учебных предметов «Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень), «Информатика» (базовый и углубленный уровни), «Физика» 

(базовый и углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Био-

логия» (базовый и углубленный уровни), «Физическая культура», «Индивидуаль-

ный проект», учебных курсов учебного предмета «Математика» - «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (ба-

зовый и углубленный уровни) разработаны на основе федеральных рабочих про-

грамм. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игро-

вые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат форму прове-

дения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей про-

граммы воспитания (таблица 4) 

Таблица 4 

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
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№ 

п/п Учебный предмет, 

учебный курс       (в 

том числе внеурочной 

деятельности), учеб-

ный модуль 

Наименование рабочей программы 

1.  "Русский язык" 
Рабочая программа учебного предмета "Русский язык. 

Базовый уровень", 10-11 классы 

2.  "Литература" 

Рабочая программа учебного предмета "Литература. 

Базовый уровень", 10-11 классы 

Рабочая программа учебного предмета "Литература. 

Углубленный уровень", 10-11 классы 

3.  
"Иностранный язык 

(английский)" 

Рабочая программа учебного предмета "Иностранный 

язык (английский). Базовый уровень", 10-11 классы 

4.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень», 10-11 классы 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа. Углубленный уровень», 10-11 

классы 
5.  «Геометрия» Рабочая программа учебного курса "Геометрия. 

Базовый уровень.", 10-11 классы 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия. 

Углубленный уровень.", 10-11 классы 

6.  «Вероятность и 

статистика» 

Рабочая программа учебного курса "Вероятность и ста-

тистика. Базовый уровень", 10-11 классы 

Рабочая программа учебного курса "Вероятность и ста-

тистика. Углубленный уровень", 10-11 классы 
7.  "Информатика" Рабочая программа учебного предмета "Информатика. 

Базовый уровень", 10-11 классы 

Рабочая программа учебного предмета "Информатика. 

Углубленный уровень", 10-11 классы 
8.  "История " Рабочая программа учебного предмета "История. 

Базовый уровень", 10-11 классы. 

5-9 классы 
9.  "Обществознание" Рабочая программа учебного предмета "Обществозна-

ние. Базовый уровень", 10-11 классы 
Рабочая программа учебного предмета "Обществозна-

ние. Углубленный уровень", 10-11 классы 

10.  "География" Рабочая программа учебного предмета "География. 

Базовый уровень", 10-11 классы 
11.  "Физика" Рабочая программа учебного предмета "Физика. 

Базовый уровень", 10-11 классы 
Рабочая программа учебного предмета "Физика. 

Углубленный уровень", 10-11 классы 
12.  "Химия" Рабочая программа учебного предмета "Химия. 

Базовый уровень", 10-11 классы 
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Рабочая программа учебного предмета "Химия. 

Углубленный уровень", 10-11 классы 
13.  "Биология" Рабочая программа учебного предмета "Биология. 

Базовый уровень", 10-11 классы 

Рабочая программа учебного предмета "Биология. 

Углубленный уровень", 10-11 классы 
14.  "Физическая 

культура" 

Рабочая программа учебного предмета "Физическая 

культура. Базовый уровень.",10-11 классы 
15.  "Основы безопас-

ности и защиты Ро-

дины" 

Рабочая программа учебного предмета "Основы без-

опасности и защиты Родины. Базовый уровень.", 10-11 

классы 16.  Индивидуальный  

проект 

Рабочая программа учебного курса "Индивидуальный 

проект", 10 класс 

17.  
 

«Современный 

русский язык» 

Рабочая программа учебного курса «Современный 

русский язык», 10-11 классы 

18.  «Трудности 

синтаксиса 

русского языка» 

Рабочая программа учебного курса «Трудности синтак-

сиса русского языка», 11 классы 

19.  «Современная 

английская 

грамматика»  

Рабочая программа учебного курса «Современная ан-

глийская грамматика», 10-11 классы 

20.  «Современная 

социология» 

Рабочая программа учебного курса «Современная со-

циология», 10 класс 

21.  «Современная 

политология» 

Рабочая программа учебного курса внеурочной дея-

тельности « Современная политология», 11 класс 

22.  «Мировые и ло-

кальные кон-

фликты XXвека» 

Рабочая программа учебного курса «Мировые и ло-

кальные конфликты XXвека», 10-11 классы 

23.  «Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Рабочая программа учебного курса «Актуальные во-

просы обществознания», 10-11 классы 

24.  «Методы решения 

задач по матема-

тике» 

Рабочая программа учебного курса «Методы решения 

задач по математике», 10-11 классы 

25.  «Методы решения 

задач с экономиче-

ским содержанием» 

Рабочая программа учебного курса «Методы решения 

задач с экономическим содержанием», 11 классы 

26.  «Дополнительные 

главы математики» 

Рабочая программа учебного курса «Дополнительные 

главы математики», 11 классы 

27.  «Языки 

программирования

» 

Рабочая программа учебного курса «Языки программи-

рования», 10-11 классы 

28.  «Компьютерное 

моделирование» 

Рабочая программа учебного курса «Компьютерное мо-

делирование », 10-11 классы 

29.  «Молекулярная 

биология» 

Рабочая программа учебного курса «Молекулярная 

биология», 10 класс 

http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-ximiya.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-ximiya.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-ximiya.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-fizra.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-fizra.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-fizra.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
http://gimn2nn.com/images/rabochie_programmy/programma-biolog.pdf
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30.  «Современная 

генетика» 

Рабочая программа учебного курса «Современная гене-

тика», 11 класс 

31.  «Методы решения за-

дач по химии» 

Рабочая программа учебного курса «Методы решения за-

дач по химии», 10-11 классы 

32.  «Методы решения за-

дач повышенной слож-

ности по химии» 

Рабочая программа учебного курса «Методы решения за-

дач повышенной сложности по химии», 10-11 классы 

33.  «Разговоры о важном» Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разго-

воры о важном», 10-11 классы 

34.  «Россия - мои 

горизонты» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Рос-

сия -мои горизонты», 10-11 классы 

35.  «Лабиринты знаний по 

литературе» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лаби-

ринты знаний по литературе», 10-11 классы 

36.  «Киноклуб «Повод 

посмотреть» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кино-

клуб «Повод посмотреть», 10-11 классы 

37.  «Язык – основа 

коммуникации» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Язык 

– основа коммуникации», 10-11 классы 

38.  «Комуникация на 

английском»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кому-

никация на английском» языке », 10-11 классы 

39.  «Я – гражданин 

России» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – 

гражданин России », 10-11 классы 

40.  «Финансовая 

грамотность» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фи-

нансовая грамотность», 10-11 классы 

41.  «Олимпиадная 

математика» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Олимпиадная математика», 10-11 классы 

42.  «Лабиринты знаний по 

математике» 

Рабочая программа о курса внеурочной деятельности «Ла-

биринты знаний по математике», 10-11 классы 

43.  «Лабиринты знаний по 

физике» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лаби-

ринты знаний по физике», 10-11 классы 

44.  «Профориентир  

«Я-инженер»» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Про-

фориентир «Я-инженер»», 10-11 классы 

45.  «Лабиринты знаний по 

астрономии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лаби-

ринты знаний по астрономии», 10-11 классы 

46.  «Лабиринты знаний по 

биологии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лаби-

ринты знаний по биологии», 10-11 

47.  «Химия в жизни» Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хи-

мия в жизни», 10-11 классы 

48.  «Искусство черчения» Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ис-

кусство черчения», 10-11 классы 

49.  
 

«Профориентир «Я – 

прграммист»» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Про-

фориентир «Я – прграммист», 10-11 классы 

50.  «От игры к 

олимпиаде» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «От 

игры к олимпиаде», 10-11 классы 

51.  «НВП для 

юноармейца» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «НВП 

для юноармейца», 10-11 классы 
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2.2 Программа формирования УУД у обучающихся 

2.2.1 Целевой раздел. 
На уровне среднего общего образования продолжается формирование универ-

сальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс кото-

рых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенно-

стей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправ-

ленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах 

и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уро-

вень среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых 

действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства 

успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рас-

смотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий пере-

нос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе пред-

метного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как уни-

версальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны при-
расти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конеч-

ном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном простран-
стве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуни-

кативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределен-
ную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, иссле-

довательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 
конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития позна-

вательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появ-
ляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это 
особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего 

образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения 
предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освое-

ния обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение зна-

ний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представле-

ний и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентирован-

ных результатов образования. 
Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
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учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно- исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных об-

ществах, научно- практических конференциях, олимпиадах и других), возмож-

ность получения практико- ориентированного результата; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использо-

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

презентацией выполненных; работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устой-

чивого развития общества; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-

нальной деятельности. 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание взаимо-

связи УУД с содержанием учебных предметов; описание особенностей реализа-

ции основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
Содержание основного общего образования определяется программой основ-

ного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 
Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компо-

нентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образова-

ния»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 
- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных ре-

зультатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, класси-

фикации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, ху-

дожественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения лите-

ратурных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зару-

бежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правопи-

сание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведе-

ний, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изме-

нения (например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерно-

сти; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое 

значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, 

отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); графиче-

ских моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 
имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

- оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать вер-
ные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректи-

ровать текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учё-

том собственного речевого и читательского опыта. 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художествен-
ных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной ли-
тературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 
том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов исто-

рико-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лекси-
ческой сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашен-

ной лексики и другие); 

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-вы-
разительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе рус-
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ского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументиро-

вать суждения; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой 
задачи, критически оценивать их достоверность; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 
подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского 
народа, одного из мировых языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и спо-
собы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о 
нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и других 

нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 
изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и других культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми по-
нятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-

цию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оцени-

вать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуали-

зации (презентация, таблица, схема и другие); 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-

формационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

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

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией обще-

ния; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по постав-

ленной проблеме; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные си-

туации; корректновыражать своё отношение к суждениям собеседников, прояв-

лять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 

свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
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- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зре-

ния; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять уст-

ные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гумани-

стических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в об-

щий результат; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в уст-

ной и письменной форме; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-

ности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображе-

ние, быть инициативным; 

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

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:  

- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

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

нивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие; 

- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художествен-

ной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно- нравственным развитием личности; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения ли-

тературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия: 

- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
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- выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-
странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

- сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

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

- анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 
письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использо-
вания результатов анализа в собственных высказывания; 

- проводить по предложенному плану небольшое исследование по установле-
нию особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

- формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего ис-
следования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять про-

верку гипотезы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

- проводить небольшое исследование межкультурного характера по установ-

лению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 
страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные страте-

гии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо-

рочного перевода); 

- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); оценивать достоверность информации, полученной из иноязыч-

ных источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-

ках; 

- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в со-

ответствии с условиями и целями общения; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-
нием адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 
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- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 
вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содер-
жания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуни-
кативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 
или утверждений); 

- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про-
ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенно-
стей аудитории; 

- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках вы-
бранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:  

- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, опре-

делять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

- выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудно-

стей, новых данных или информации; 

- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 

- выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 
между понятиями; формулировать определения понятий; 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-
щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-

ные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанав-

ливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 

выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использо-

вать различные методы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных ре-

зультатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых 

условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм представления; системати-

зировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на во-

прос и для решения задачи; 

- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 
обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по усло-
вию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

- формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить след-
ствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

- проводить математические эксперименты, решать задачи исследователь-
ского характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, при-

меняя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием воз-
можностей современных программных средств и облачных технологий, использо-
вать табличные базы данных; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про-

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопо-

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной 

форме формулировать разногласия и возражения; 
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- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, резуль-

таты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; са-

мостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особен-

ностей аудитории; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «моз-

говые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач; планировать организацию совместной ра-

боты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите-

риям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:  
- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с уче-
том новой информации; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопро-

верки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вно-

сить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найден-

ных ошибок; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной са-

мостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяс-

нять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические про-

цессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, закона 

сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, 

закона Кулона, молекулярно- кинетической теории строения вещества, выявлять 

закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному 

классу химических соединений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов (яв-

лений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций; применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 
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уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных познава-

тельных и практических задач, применять модельные представления для выявле-
ния характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-
лям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оце-

нивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 
окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактив-

ности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном приро-
допользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проек-

тов); 
- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, напри-

мер, объяснять основные принципы действия технических устройств и техноло-
гий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радио-

приёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в 
практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 

магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости пе-

риода малых колебаний математического маятника от параметров колебательной 

системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его парамет-

ров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового об-

разца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной 

мощности источника тока от силы тока; 

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

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной 

скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоско-

сти на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе 

(на углубленном уровне);формировать научный тип мышления, владеть научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами, например, описывать изучен-

ные физические явления и процессы с использованием физических величин, 

например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия 

и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области дея-

тельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей 

жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляри-

зация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, ре-

шать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного 

характера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, тре-

бующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также 
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интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, напри-

мер, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, за-

кономерности и физические явления (на базовом уровне); 

- проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает 

работу с информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, от-

крытиях в современной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 
представления информации при подготовке сообщений о применении законов фи-

зики, химии в технике и технологиях; 
- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

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

- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, спосо-
бов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области есте-
ствознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 
проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных ис-

точников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источни-
ков информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (напри-

мер, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электро-
магнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:  
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области фи-

зики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 
- самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач 

по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы 
с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен-
ность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в 
области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим 
в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в де-

ятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
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- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре-
шения при решении качественных и расчетных задач; 

- принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсужде-
нии результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 

- характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 
духовнонравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обу-
словленность, актуальность в современных условиях; 

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

- устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому при-
знаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, ти-
пологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям гео-
графического положения, формам правления и типам государственного устрой-
ства; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру-
гие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, 
экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономиче-
ских показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в 
атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, соци-
альные явления и события, их роль и последствия, например, значение географи-
ческих факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития 
человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-
лям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попыт-
ками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события ис-
тории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

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

рой на фактический материал, в том числе используя источники социальной ин-

формации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проек-

тов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направлен-

ности; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

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

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наибо-

лее аргументированную позицию; 
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- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географиче-

ских задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при 

выполнении практических работ; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов изучения социальных 

явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, 

а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирова-

ния и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методоло-

гии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

- владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

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

объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории 

России и зарубежных стран; 

- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в инфор-

мационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии рос-

сийского общества, направлениях государственной политики в Российской Феде-

рации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федера-

ции, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

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

норм информационной безопасности; 

- оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения 

видов письменных исторических источников по истории России и всемирной ис-

тории, выявления позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом по-

нимания особенностей политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможно-

стей каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом 

общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 
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- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, свя-
занных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:  
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием исто-
рических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для за-
щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политиче-
ского, социально-экономического и культурного развития России; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов де-
ятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполне-
ния типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных собы-
тиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организа-

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Ин-

дивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (по-

знавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-
ной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-
ного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-
личных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк-
турирования аргументации результатов исследования на основе собранных дан-

ных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разра-

ботанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрос-

лыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 
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значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисци-

плинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ре-

сурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического моделиро-

вания и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ори-

ентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 

предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют пара-

метры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов про-

ектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном 

пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его ре-

зультаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу во-

лонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, дело-

вых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями про-

ектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проекти-

рование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, рефе-

рат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также об-

разовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного 

проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, 

насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженер-

ная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образова-

тельных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий об-

щий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, вклю-

чающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку це-

лей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, подготовку и за-

щиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполне-

ния. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть органи-

зована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной органи-

зации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных 

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Од-

нако, независимо от форматамероприятий, на заключительном мероприятии от-

четного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

- представить результаты своей работы в форме письменных отчетных мате-

риалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной пре-

зентации; 
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- публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

- получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки про-

ектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможно-

сти, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабаты-

ваться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только за-

щита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от 

момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, со-

отнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной ра-

боты создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы. 

Основным механизмом реализации программы формирования УУД является 

отбор и описание эффективных образовательных технологий, применение которых 

обеспечивает учащимся достижение метапредметных результатов. В ООП СОО 

определены основные образовательные технологии, которые применяются для 

освоения содержания всех учебных предметов, курсов, а также ряд из них приме-

няется при реализации курсов внеурочной деятельности (таблица 5). 

Таблица 5. Перечень эффективных способов формирования УУД 

Универсаль- ные 

учебные 

действия 

Метапредметные 

результаты 

Способ 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Оценочные 

процедуры 

Универсальные учебные познавательные действия (далее - ПУУД) 
Базовые логические 

действия: 

выявлять и характе-

ризовать существен-

ные признаки объек-

тов (явлений); 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование логи-

ческих универсаль-

ных учебных дей-

ствий; стратегии 

смыслового чтения; 

дискуссия; метод 

ментальных карт эко-

логообразовательная 

деятельность; метод 

проектов; учебно ис-

следовательская дея-

тельность; дебаты; 

кейс-метод. 

Письменная работа 

на межпредметной 

основе 

Устанавливать суще-

ственный признак 

классификации, осно-

вания для обобщения 

и сравнения, крите-

рии проводимого ана-

лиза; 

С учетом предложен-

ной задачи выявлять 

закономерности и 

противоречия в рас-

сматриваемых фак-
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тах, данных и наблю-

дениях; 

Предлагать критерии 

для выявления зако-

номерностей и проти-

воречий; 

Выявлять дефициты 

информации, данных, 

Необходимых для ре-

шения поставленной 

задачи; 

Выявлять причинно - 

следственные связи 

при изучении явле-

ний и процессов; 

Делать выводы с ис-

пользованием дедук-

тивных и индуктив-

ных умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, формули-

ровать гипотезы о 

взаимосвязях; 

Самостоятельно вы-

бирать способ реше-

ния учебной задачи 

(сравнивать не-

сколько вариантов ре-

шения, выбирать 

наиболее подходя-

щий с учетом само-

стоятельно выделен-

ных критериев); 

Базовые исследова-

тельские действия 
использовать во-

просы как исследова-

тельский инструмент 

познания; 

Формулировать во-

просы, фиксирующие 

разрыв между реаль-

ным и  желательным 

состоянием ситуации, 

объекта, 

 

Применение 

ИКТ;Учебно-позна-

вательные (учебно - 

практические) задачи; 

Практическая работа 

с использованием 

ИКТ; 

 

Самостоятельно уста-

навливать 

искомое и данное; 

Метод проектов; 

Учебно-

исследовательская 

деятельность. 

Лист экспертной 

оценки. 

формировать гипо-

тезу об истинности 

собственных сужде-

ний и суждений дру-

гих, аргументировать 
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свою позицию, мне-

ние; 

Проводить по само-

стоятельно составлен-

ному плану опыт, не-

сложный экспери-

мент, небольшое ис-

следование по уста-

новлению особенно-

стей объекта изуче-

ния, причинно-след-

ственных связей и за-

висимостей объектов 

между собой; 

оценивать на приме-

нимость и достовер-

ность информации, 

полученной в ходе ис-

следования (экспери-

мента); 

самостоятельно фор-

мулировать обобще-

ния и выводы по ре-

зультатам проведен-

ного наблюдения, 

опыта, исследования, 

владеть инструмен-

тами оценки досто-

верности полученных 

выводов и обобще-

ний; 

прогнозировать воз-

можное дальнейшее 

развитие процессов, 

событий и их послед-

ствия в аналогичных 

или сходных ситуа-

циях, выдвигать пред-

положения об их раз-

витии в новых усло-

виях и контекстах; 

Работа с 

информацией: 

Применять  различ-

ные методы, инстру-

менты и запросы при 

поиске и отборе ин-

формации или дан-

ных из источников с 

учетом предложен-

ной учебной задачи и 

заданных критериев; 

Стратегии смысло-

вого чтения;  

Дискуссия; 

Метод ментальных 

карт; 

Кейс-метод; Дебаты; 

Письменная работа на 

межпредметной ос-

нове; 

Лист экспертной 

оценки. 

выбирать, анализиро-
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вать, систематизиро-

вать и интерпретиро-

вать информацию 

различных видов и 

форм представления; 

Метод проектов; 

Учебноисследова-

тельская деятель-

ность; 

Постановка и реше-

ние учебных задач, 

включающих модели-

рование; 

Поэтапное формиро-

вание умственных 

действий; 

Применение ИКТ. 

Находить сходные ар-

гументы (подтвер-

ждающие или опро-

вергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных информа-

ционных источниках; 

Самостоятельно вы-

бирать оптимальную 

форму представления 

информации и иллю-

стрировать решаемые 

задачи несложными 

схемами, диаграм-

мами, иной графикой 

и их комбинациями; 

оценивать  надеж-

ность информации по 

критериям, предло-

женным педагогиче-

ским работником или 

сформулированным 

самостоятельно. 

эффективно запоми-

нать и систематизи-

ровать информацию 

Универсальные учебные коммуникативные действия (далее - КУУД): 

Общение Воспринимать и фор-

мулировать сужде-

ния, выражать эмо-

ции в соответствии с 

целями и условиями 

общения; 

Организация учеб-

ного сотрудничества 

Дискуссия; Кейс-ме-

тод; Дебаты; Учебно-

познавательные 

(учебно - практиче-

ские) задачи на ком-

муникацию; Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Письменная работа на 

межпредметной ос-

нове; 

Наблюдение. 

выражать себя (свою 

точку зрения) в уст-

ных и письменных 

текстах; 

распознавать невер-

бальные средства об-

щения, понимать зна-

чение социальных 

знаков, знать и распо-

знавать предпосылки 

конфликтных ситуа-

ций и смягчать кон-

фликты, вести перего-

воры; 



127 
 

понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отно-

шение к собеседнику 

и в корректной форме 

формулировать свои 

возражения; 

в ходе диалога и 

(или) дискуссии зада-

вать вопросы по су-

ществу обсуждаемой 

темы и высказывать 

идеи, нацеленные на 

решение задачи и 

поддержание благо-

желательности обще-

ния; 

сопоставлять свои 

суждения с суждени-

ями других участни-

ков диалога, обнару-

живать различие и 

сходство позиций; 

Самостоятельно вы-

бирать формат вы-

ступления с учетом 

задач презентации и 

особенностей аудито-

рии и в соответствии с 

ним составлять уст-

ные и письменные 

тексты с использова-

нием иллюстратив-

ных материалов;  

Совместная дея-

тельность 

понимать и использо-

вать преимущества 

командной и индиви-

дуальной работы при 

решении конкретной 

проблемы, обосновы-

вать необходимость 

применения группо-

вых форм взаимодей-

ствия при решении 

поставленной задачи; 

Организация учеб-

ного сотрудничества; 

Технология формиру-

ющего (безотметоч-

ного) оценивания; 

Дискуссия;  

Экологообразова-

тельная деятельность; 

Кейс-метод; 

Метод проектов 

(групповые); 

Дебаты 

Наблюдение;  

Лист экспертной 

оценки. 

Защита группового 

проекта или учебно- 

исследовательс кой 

работы 

принимать цель сов-

местной деятельно-

сти, коллективно 

строить действия по 

ее достижению: рас-

пределять роли, дого-
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вариваться, обсуж-

дать процесс и ре-

зультат совместной 

работы; 

Уметь обобщать мне-

ния нескольких лю-

дей, проявлять готов-

ность руководить, вы-

полнять поручения, 

подчиняться; 

планировать органи-

зацию совместной ра-

боты, определять 

свою роль (с учетом 

предпочтений и воз-

можностей всех 

участников взаимо-

действия), распреде-

лять задачи между 

членами команды, 

участвовать в группо-

вых формах работы 

(обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые 

штурмы" и иные); 

выполнять свою 

часть работы, дости-

гать качественного 

результата по своему 

направлению и коор-

динировать свои дей-

ствия с другими чле-

нами команды; 

оценивать качество 

своего  вклада в об-

щий продукт по кри-

териям, самостоя-

тельно сформулиро-

ванным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать резуль-

таты с исходной зада-

чей и вклад каждого 

члена команды в до-

стижение результа-

тов, разделять сферу 

ответственности и 

проявлять готовность 

к предоставлению от-

чета перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия (далее - РУУД): 

Самоорганизация Выявлять проблемы Письменная работа на 
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для решения в жиз-

ненных и учебных си-

туациях; 

Постановка и реше-

ние учебных задач; 

Учебное сотрудниче-

ство; 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания; 

Экологообразова-

тельная деятельность; 

Метод проектов; 

Учебноисследова-

тельская деятель-

ность; 

Кейс 

межпредметной ос-

нове; 

Лист экспертной 

оценки 
Ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, 

принятие решения в 

группе, принятие ре-

шений группой); 

самостоятельно со-

ставлять алгоритм ре-

шения задачи (или его 

часть), выбирать спо-

соб решения учебной 

задачи с учетом име-

ющихся ресурсов и 

собственных возмож-

ностей, аргументиро-

вать предлагаемые ва-

рианты решений; 

Составлять план дей-

ствий (план реализа-

ции намеченного ал-

горитма решения), 

корректировать пред-

ложенный алгоритм с 

учетом получения но-

вых знаний об изучае-

мом объекте; 

Делать выбор и брать 

ответственность за 

решение; 

Самоконтроль Владеть способами 

самоконтроля, само-

мотивации и рефлек-

сии; 

Постановка и реше-

ние учебных задач; 

Поэтапное формиро-

вание умственных 

действий; 

Организация учеб-

ного сотрудничества; 

Технология форми-

рующего (безотме-

точного) оценивания; 

Учебнопознаватель-

ные (учебно - практи-

ческие) задачи на са-

морегуляциюи само-

организацию; 

Метод проектов; 

Учебно-

исследовательская 

деятельность. 

Письменная работа на 

межпредметной ос-

нове; 

Лист экспертной 

оценки. 

Индивидуальный про-

ект 

давать адекватную 

оценку ситуации и 

предлагать план ее 

изменения; 

Учитывать контекст 

и предвидеть трудно-

сти, которые могут 

возникнуть при реше-

нии учебной задачи, 

адаптировать реше-

ние к меняющимся 

обстоятельствам. 

Объяснять причины 

достижения (недости-

жения) результатов 
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деятельности, давать 

оценку приобретен-

ному опыту, уметь 

находить позитивное 

в произошедшей си-

туации; 

Вносить коррективы 

в деятельность на ос-

нове новых обстоя-

тельств, изменив-

шихся ситуаций, 

установленных оши-

бок, возникших труд-

ностей; 

Оценивать соответ-

ствие результата цели 

и условиям; 

Эмоциональный 

интеллект: 
различать, называть и 

управлять собствен-

ными эмоциями и 

эмоциями других; 

Дискуссия; 

Экологообразова-

тельная деятельность; 

Кейс-метод; 

Метод проектов 

(групповые); 

Дебаты 

Наблюдение; 

Анкетирование 

Опрос. 
выявлять и анализи-

ровать причины эмо-

ций; 

ставить себя на место 

другого человека, по-

нимать мотивы и 

намерения другого; 

Регулировать способ 

выражения эмоций; 

Принятие себя и 

других 

Осознанно отно-

ситься к другому че-

ловеку, его мнению 

Постановка и реше-

ние учебных задач; 

Учебное сотрудниче-

ство; 

Технология формиру-

ющего (безотметоч-

ного) оценивания 

Групповой проект; 

Наблюдение; 

Анкетирование 

 

Описание способов достижения метапредметных результатов представлено в 

таблице 6. 

Таблица 6. Способы достижения метпапредметных результатов 

 

Способ 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Краткое описание 
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Постановка и реше-

ние учебных задач 

Учебная задача - это такая задача, решая которую дети открывают 

наиболее общий способ действия для целого класса задач (по Д. Б. 

Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства учащихся с новыми 

предметными понятиями и общими способами действий с этими по-

нятиями. 

Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре 

этапа: 

- ситуация «успеха» - выполнение задания на хорошо извест-

ный учащимся способ действия; 

- ситуация «разрыва» - выполнения внешне похожего задания, 

но требующего применения нового способа действия с новым поня-

тием, помогающее ученикам осознать границы между «знаю» и «не 

знаю»; 

- решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, при-

ведение доказательств работа в ходе учебного диалога или группой 

работе, возможно индивидуальная форма работы с поиском инфор-

мации в различных источниках и т. п.);  

- моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.) 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Теория планомерного поэтапного формирования умственных дей-

ствий П. Я. Гальперина определяет систему условий, обеспечиваю-

щих качественное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

- условия, обеспечивающие построение и правильное выполне-

ние учеником нового способа действия; 

- условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание же-

лаемых свойств, способа действия; 

- условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить 

выполнение действий из внешней предметной формы в умственный 

план. 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий связана 

с постановкой и решением учебных задач, так как в ходе решения 

учебной задачи проектируется новый способ действия с предметным 

понятием, правильный алгоритм его выполнения, который фиксиру-

ется с помощью модели. 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) - это мно-

гостороннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодей-

ствие учителя с группой. 

Учебное сотрудничество - это не метод или прием, это принцип вза-

имодействия учащихся класса и учителя между собой, направленное 

на достижение планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

- сотрудничество со сверстниками (предполагает непосред-

ственное обращение учащихся друг к другу за советом и помощью, 

обеспечивает освоение таких действий, как обращаться за помощью 

друг к другу, формулировать свою точку зрения, выяснять точку зре-

ния своих партнеров, обнаруживать разницу точек зрения, пытаться 

разрешить разногласия с помощью аргументов); 

- сотрудничество с учителем (возникает, когда учащийся / 

группа учащихся при решении поставленной учителем практиче-

ской задачи замечает причины своей некомпетентности и формули-

рует вопрос о конкретной помощи, которая ему / им необходима для 
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решения задания и обращается к учителю); 

- сотрудничество с самим собой (предполагает умение фикси-

ровать, анализировать и оценивать изменения собственной точки 

зрения в результате приобретения новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: работа в парах; работа в груп-

пах; фронтальная работа с классом; индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые учащимся в рамках парной и групповой ра-

боты, требуют совместной работы с распределением ролей/функций 

и разделением ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 

личного вклада от каждого ученика; 

зависимости как результата работы (конечного продукта), так и 

процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада дру-

гих участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно со-

здать на основе: 

- единой цели, которую можно достичь только сообща; 

- распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

- единого учебного материала; 

- общих ресурсов; 

- одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник группы отве-

чает за собственные успехи и успехи товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, учебно-практическая, творческая и другая деятель-

ность учащихся в группе на основе взаимной помощи и поддержки 

достигается, как правило, либо выделением внутригрупповых ролей, 

либо делением общего задания на фрагменты. 

Рефлексия - обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при выполнении 

учащимся индивидуального задания возникает, если учитель: 

создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у 

ученика способов действия; 

организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнару-

жить объективную причину своей некомпетентности и указать ее 

взрослому; 

вступает в сотрудничество с учащимися только по их инициа-

тиве, по запросу о конкретной помощи, но делает все возможное, 

чтобы такой запрос был сформулирован на языке содержания обуче-

ния, в виде гипотез о недостающем знании (по Г. А. Цукерман). 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

обеспечивает включение учащихся в контрольно- оценочную дея-

тельность, в ходе которой они осваивают способы контроля и 

оценки, выявление критериев, соотнесение результата и действия с 

образцом, поиск причин появления ошибок и выстраивание траекто-

рии по их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 

- заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

- проведение прогностической и ретроспективной оценки в 

ходе выполнения самостоятельных работ; 



133 
 

- самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью опреде-

ления индивидуального маршрута по устранению причин возникаю-

щих ошибок и достижению планируемых результатов; 

- гибкая система балльной отметки; 

- комментирование устных ответов. 

Учебные задания, 

обеспечивающие фор-

мирование логиче-

ских универсальных 

учебных действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения логиче-

ских универсальных действий, том числе: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас-

сификации объектов; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепочки рассуждений, умозаключе-

ний (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности 

утверждений, умение делать выводы; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Применение ИКТ Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в про-

цессе применения инструментов ИКТ и источников информации для 

решения познавательных и коммуникативных задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих формирование ИКТ- ком-

петентности, должна помочь учащимся осознать, что приобретение 

новых знаний или освоение новых компетенций (в рамках данного 

задания) невозможно или затруднительно без применения ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

- электронные учебники; 

- учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные лабо-

ратории и музеи, программы для обучения ИКТ; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийные презентации и цифровые образовательные 

ресурсы; 

- Интернет-технологии. 

Стратегии 

смыслового чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание цели чтения, 

овладение различными видами и стратегиями чтения. Под стратеги-

ями чтения понимают способы действий читателя по обработке раз-

личной информации текста. Стратегия - это некоторый способ при-

обретения, сохранения и использования информации, служащий до-

стижению определенных целей и приводящий к определенным ре-

зультатам (Дж. Брунер). Основное условие отнесения действия к 

стратегиям - наличие одинакового способа работы с материалом при 

изменении самого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в зависимости от 

того, в какой момент читатель работает с текстом: до чтения, во 

время чтения, после чтения текста. 

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность готовит чи-

тателя к встрече с текстом. Действия, направленные на мотивацию 

читателя к работе с текстом: 
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постановка цели чтения; 

актуализация предшествующих знаний; 

просмотр заголовка и подзаголовков; 

предположение о цели написания текста, т.е. замысле автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет управ-

лять процессом чтения: 

выдвижение гипотез; 

размышление во время чтения о том, «насколько хорошо япо-

нимаю прочитанное»; 

постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог с тек-

стом»); 

самоконтроль во время чтения. 

3. После текстовая деятельность направлена на включение по-

лученной информации в систему понятий, знаний и умений чита-

теля. Такая деятельность включает обдумывание текста и выполне-

ние задания (репродуктивного, продуктивного, творческого) 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio - рассмотрение, исследование) - способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации 

процесса принятия решений в группе посредством обсуждения ка-

кого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия обеспечивает активное 

включение учащихся в поиск истины; создает условия для откры-

того выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсужда-

емой теме и обладает особой возможностью воздействия на уста-

новки ее участников в процессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на сле-

дующие аспекты: на обсуждение учащихся выносятся темы, имею-

щие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые 

точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки уча-

щихся. Целесообразно предложить учащимся на выбор несколько 

вариантов проблем, связанных с конкретной учебной темой. В ситу-

ации выбора происходит принятие темы как значимой для себя, воз-

никает мотивация к ее активному обсуждению; тема разбивается на 

отдельные вопросы, которые сообщаются учащимся заранее; указы-

вается литература, справочные материалы, необходимые для подго-

товки к дискуссии; организуется самостоятельная работа учащихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 

- введение в дискуссию: на данном этапе происходит форму-

лирование проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к об-

суждению, определяется значимость проблемы, указывается на 

нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; 

- устанавливается регламент дискуссии и ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; 

- согласуется единство понимания темы дискуссии, использу-

емых в ней терминов, понятий; 

- обсуждение проблемы: данный этап предполагает обмен 

участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа - собрать 

максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом; 

- подведение итогов обсуждения: на данном этапе предполага-

ется: 

- выработка учащимися согласованного мнения и принятие 

группового решения; 
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- обозначение ведущим аспектов позиционного противостоя-

ния и точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не при-

вела к полному согласованию позиций участников; 

- совместная оценка эффективности дискуссии в реше-

нии обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, 

позитивного вклада каждого в общую работу. 

Метод ментальных 

карт 

Метод ментальной карты - это способ изображения процесса мыш-

ления с помощью графических элементов. Ментальная карта созда-

ется в виде разветвленной схемы, на которой помещаются слова, 

идеи или понятия, связанные линиями, отходящими от центрального 

понятия или идеи. Итоговым результатом могут являться как логи-

чески структурированные схемы, так и творческие красочные ри-

сунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

- главный объект изучения располагается в центре. 

- главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижесто-

ящие «ветви» соединяются только с главными «ветвями». 

- на каждой «ветви» фиксируется только одно слово. 

- приветствуется использование цветных карандашей и ручек, 

фломастеров. 

- одинаковым цветом необходимо выделять элементы, относя-

щиеся к одной главной «ветви» ментальной карты. 

- приветствуется использование знаков и пиктограмм, позво-

ляющих обозначать взаимосвязи между элементами менталь-

ной карты.  

- приветствуется использование рисунков, позволяющее уче-

никам лучше запоминать изучаемый материал 

Эколого-

образовательная 

деятельность 

Экологическое мышление является продуктом эколого- образова-

тельной деятельности учащихся, обеспечивающей формирование 

такого качества личности ученика, которое позволяет ему самостоя-

тельно анализировать экологическую ситуацию, выделять про-

блемы, находить способы решения этих проблем и осуществлять ре-

флексивно-оценочные действия. Существенной особенностью эко-

логического мышления является отыскание нескольких вариантов 

решения экологической задачи и их обязательная «фильтрация» с 

использованием общечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие логические операции: 

- умение предвидеть результат воздействий на экосистему; 

- умение устанавливать скрытые взаимосвязи между наблюда-

емым явлением и экологическими событиями, которые происходили 

в прошлом, и наоборот, на основании наблюдаемых явлений про-

гнозировать экологическую ситуацию; 

- умение представить экологическое явление в целом на основе 

анализа его отдельных элементов; 

- умение разделить общее явление на частные проблемы, от-

дельные экологические ситуации. 

На основании перечисленных умений можно определить основные 

виды деятельности, которые необходимо использовать для форми-

рования экологического мышления: 

- выбор наиболее эффективных способов решения экологиче-

ских задач в зависимости от конкретных условий; 
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- рефлексия способов и условий действия, оценка процесса и 

результатов деятельности человека; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении экологических про-

блем; 

- прогнозирование конечного результата; 

- выдвижение гипотезы и выбор из множества возможных ва-

риантов наиболее приемлемого; 

- установление причинно-следственных связей. 

Эколого-образовательная деятельность организуется на материале 

различных учебных предметов. 

Учебно-познаватель-

ные (учебно-практи-

ческие) задачи на при-

обретение и интегра-

цию знаний, решение 

проблем, коммуника-

цию, использование 

ИКТ для обучения, са-

морегуляция, самоор-

ганизация, формиро-

вание рефлексии 

 

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на: 

- формирование навыка самостоятельного приобретения, пере-

носа и интеграции знаний как результата использования знаково-

символических средств и / или логических операций; 

- формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуа-

ций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности; 

- формирование умений работать в парах или группах с распределе-

нием ролей / функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

- формирование навыка коммуникации, требующие созда-

ния письменного или устного текста / высказывания с заданными па-

раметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом; 

- формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения зада-

ния: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распре-

деления обязанностей и контроля качества выполненной работы; 

- формирование  навыка рефлексии, что требует от учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятель-

ности с позиций соответствия полученных результатов учебной за-

даче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения за-

дания и / или самостоятельной постановки учебных задач; 

- формирование ценностно-смысловых установок, что тре-

бует от учащихся выражения ценностных суждений и / или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представ-

лений о социальных и / или личностных ценностях, а также аргумен-

тации своей позиции или оценки; 

- формирование ИКТ-компетентности, требующие педагоги-

чески целесообразного использования ИКТ в целях повышения эф-

фективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных зада-

ний, которые помогают выделить учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, а также скорректировать формулировки учеб-

ных заданий, превращая их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция зна-

ний Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное за-

дание стимулирует учащихся приобретать новое знание, и на какой 
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основе строится это новое знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения 

от воспроизведения известного образца к самостоятельному попол-

нению знания. В таком задании предлагается создать или исследо-

вать новую для учащихся информацию на основе имеющихся зна-

ний. 

Учащиеся могут сделать это с помощью: 

- создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи 

путем преобразования или использования новой формы представле-

ния информации; 

- использования логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации поро-

довидовым признакам, установления аналогий и причинно-след-

ственных связей, построения рассуждений, соотнесения к известным 

понятиям. 

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей 

и(ил) методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как 

правило, междисциплинарное. 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций. Основной во-

прос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует ис-

пользования навыков и способов решения проблем и воплощения 

найденных решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и раз-

работки новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнако-

мой проблемы или ситуации, требующей принятия решения в ситу-

ации неопределенности, при этом разрешение проблемы или ситуа-

ции может иметь практическое значение, или представлять личност-

ный, социальный и/или познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся: 

- анализа возможных вариантов решения и обоснованного вы-

бора или разработки оптимального или наиболее эффективного ре-

шения; 

-анализа какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, 

произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или «нового 

взгляда» на 

известный объект с целью построения модели объекта, реконструк-

ции событий прошлого или прогнозирования возможных результа-

тов взаимодействия, установления закономерностей или выявления 

«болевых точек» и планирования системы мер по их устранению и 

т.п.; 

- нахождения нового способа решения задачи, конструирова-

ния изделия или макета изделия, отвечающего поставленным требо-

ваниям, создания иного объекта, например, сценария, прибора, ката-

лога и т.д, или подбора физических упражнений, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках заданных условий; 

- всесторонней критической оценки и проверки найденного ре-

шения, его реализации на практике или представления экспертам 

или заинтересованным лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в ситу-

ации как недостающей, так и избыточной информации; позволяет 

учащимся проявить имеющиеся предпочтения, предоставляя воз-

можность выбора тематики, способа решения или его оформления. 
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3. Сотрудничество.  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

требует сотрудничества учащихся между собой и(или) с другими 

людьми, и требуется ли при этом создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной 

работы учащихся хотя бы на одном из этапов и предполагает коор-

динацию усилий и разделение ответственности за конечный резуль-

тат (например, модель, макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на 

сложный составной вопрос и т.п.). 

Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с распределе-

нием ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от каж-

дого ученика и (2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым участником 

группы от вклада других участников. 

4. Коммуникация 

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

требует развернутой коммуникации - устного или письменного вы-

сказывания на определенную тему и с определенной целью, хорошо 

структурированного, аргументированного, логичного и последова-

тельного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает созда-

ние письменного или устного связного высказывания, например, 

текста-описания или текста-рассуждения, устного или письменного 

заключения, комментария, пояснения, описания, отчета, формули-

ровки и обоснования гипотезы, сообщения, оценочного суждения, 

аргументированного мнения, призыва, инструкции и т.п., с задан-

ными параметрами: тематикой, коммуникативной задачей, объемом, 

форматом. 

Учащиеся могут выполнять данное требование путем создания тек-

ста, построение устного монологического высказывания или участ-

вуя в диалоге или общем обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и осознан-

ное использование речевых средств для решения конкретной комму-

никативной и(или) познавательной задачи; явно определяет четкие 

рамки коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция 

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

требует от учащихся управления своей деятельностью и обеспечи-

вает для этого необходимые условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении за-

дания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания 

достаточно объемно: рассчитано на относительно длительный срок 

(не менее недели) и предусматривает ряд этапов. Формирование 

умения распределять между собой обязанности возможно только 

при выполнении коллективного задания. Формированию умения 
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контролировать качество выполнения работы способствует заблаго-

временное предъявление учителем требований к качеству создавае-

мого продукта, например, подробных критериев оценки результатов 

выполнения задания. 

«Хорошее» задание, как правило, - это долгосрочный проект, с зара-

нее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, 

или критериями ее оценки; в ходевыполнения задания контролиру-

ющие функции учителясведены к минимуму. 

6 . Рефлексия 

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

позволяет учащимся осознавать над мотивы, содержание, способы 

действий, успешность/неуспешность своей учебной деятельности, 

ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует самостоя-

тельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов целям и способам 

действий, т.е. задание предполагает ответ учащихся на вопрос типа: 

«Все ли получилось так, как вы задумали? Что не получилось? По-

чему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от учащихся 

- соотнести результаты выполнения задания со своим понима-

нием учебной задачи; 

- соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно 

разработанными или предоставленными учителем критериями 

оценки; 

- установления причинно-следственных связей между резуль-

татами и способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и 

негативных факторов (например, что помогает/мешает, или что по-

лезно/вредно, что нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятель-

ной постановки учебных задач (например, что надо изменить, вы-

полнить по- другому, дополнительно узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки 

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

стимулирует и позволяет учащимся выразить и аргументировать 

свою жизненную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения 

своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся пред-

ставлений о социальных и(или) личностных ценностях, нрав-

ственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргу-

ментации своей позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) учащиеся 

могут: 

- выбрав из предложенных одно или несколько ценностных 

суждений, которые они разделяют, или противопоставив имею-

щимся ценностным суждениям собственное; 

- оценить степень своего согласия с тем или иным ценностным 

суждением (по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью 

согласен»); 

- прямо высказав свою позицию в свободной форме по отноше-

нию к конкретному наблюдаемому факту (например, к просмотрен-

ной сцене, прочитанному эпизоду, полученному или выполненному 
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заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» учащимся, как правило, предлагается 

аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою позицию/вы-

бор/ оценку. 

8. ИКТ-компетентность 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание 

поощряет учащихся использовать ИКТ для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач и способствует формированию ИКТ-

компетентности учащихся, открывая им новые возможности исполь-

зования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает разум-

ное и оправданное использование ИКТ в целях повышения эффек-

тивности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобре-

тения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, реше-

ния проблем, самоорганизации, а также навыков использования  

ИКТ). 

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к персональным 

компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и при-

борам, позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать 

изображения, звуки, тексты, преобразовывать и представлять ин-

формацию, использовать и создавать медиа-объекты, вести комму-

никацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему 

развитию способностей детей, так и развитию отдельных учебных 

умений (универсальных и специальных), а также позволяет более 

эффективно использовать все ресурсы, включая временные. 

Метод проектов Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, ис-

следовательских расчетных, графических и других видов работ, вы-

полняемых учащимися самостоятельно (в парах, группах или инди-

видуально) с целью практического или теоретического решения зна-

чимой проблемы. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

- мотивационный этап; 

- выбор темы; 

- постановка целей и задач, составление плана работы; 

- сбор информации; 

- выполнение проекта; 

- оформление результатов; 

- защита проекта; 

- рефлексия. 

Учебно--

исследовательская 

деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение 

учащихся в решение творческой, исследовательской задачи с зара-

нее неизвестным результатом в различных областях науки, техники, 

искусства, включающая основные этапов, характерные для научного 

исследования. В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. 

Логика построения исследовательской деятельности включает: 

- формулировку проблемы исследования; 

- выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

- последующую экспериментальную или модульную проверку 

выдвинутых предположений; 
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- представление результатов работы; 

- рефлексию 

Дебаты Дебаты - игровая технология, предполагающая определенный уро-

вень состязательности. Достижение целей и результатов основано на 

соблюдении трех основных принципов дебатов: 

- дебаты не могут быть направлены против личности, можно 

атаковать аргументы оппонентов, но не самих оппонентов. 

- основа дебатов - честность. Иногда быть честным сложно, это 

может быть связано с признанием отсутствия аргументов или оши-

бочности логических построений. 

Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. 

Кейс-метод Кейс-метод обучения - это метод активного обучения, основой ко-

торого является коллективное решение реальных проблемных ситу-

аций. 

Залогом эффективного применения метода является творческая ра-

бота преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и 

вопросов для его анализа. Содержание кейса должно опираться на 

социальный опыт учеников, быть актуальным (например, указыва-

ется реальный уровень цен, используются географические топонимы 

и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал наличие нескольких 

вариантов решения проблемы.   
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Особенности реализации основных направлений и форм учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение учащихся в учебно - исследовательскую и про-

ектную деятельность (далее - УИПД), которая организована при получении основ-

ного общего образования на основе программы формирования УУД, разработан-

ной в Лицее. 

Организация УИПД обеспечивает формирование у учащихся опыта примене-

ния УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, учащимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 

УИПД учащихся ориентирована на формирование и развитие у учащихся 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению само-

стоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых про-

блем. 

УИПД осуществляется учащимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых учащимися в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у учащихся комплекса познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетен-

ций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцени-

ваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность включения всех учащихся в УИПД. 

При возникновении особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; возникшие у уча-

щегося проблемы со здоровьем; выбор учащимся индивидуальной траектории или 

заочной формы обучения) УИПД реализуется в дистанционном формате. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
Отсутствует гипотеза Наличие гипотезы обязательно 

Цель - получить конкретный продукт, облада-

ющий определенными свойствами и необходи-

мый для конкретного использования 

Цель - получить новое знание 

Должно быть выработано представление о ко-

нечном продукте деятельности как результате 

Представления о конечном результате иссле-

дования нет 
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Структура проекта: постановка цели и задач, 

определение способов действия, составление 

плана работы по проекту, работа с информа-

цией, создание продукта как результата про-

ектной деятельности - презентация, рефлексия. 

Структура исследования: постановка про-

блемы, цели и задач, предварительный ана-

лиз информации, формулировка гипотезы; 

планирование и организация эксперимента; 

анализ и обобщение полученных результатов 

в эксперименте; проверка исходной гипотезы 

на основе полученных фактов в экспери-

менте; окончательная формулировка новых 

знаний; получение объяснений или научных 

предсказаний. 

Результат проекта должен быть точно соотне-

сен со всеми характеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле. 

Результат исследования определить доста-

точно сложно. Отрицательный результат - 

тоже результат. 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Учебно-исследовательская деятельность, как и любая деятельность, имеет 

структуру: цель, мотив, предмет, действия (операции), продукт, результат. 

Целью учебно-исследовательской деятельности является получение нового 

знания. Поэтому учебно-исследовательская деятельность характеризуется приро-

стом нового знания, которое может быть абсолютно новым или может быть новым 

аспектом, точкой зрения рассмотрения известного факта по выбранной теме. 

Предмет учебно-исследовательской деятельности - получение нового знания. 

Учебно-исследовательские действия: умственные (интеллектуальные) дей-

ствия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование) и 

практические (творческие, исследовательские), направленные на проведение соб-

ственно исследования, обеспечение осуществления исследования, в соответствии с 

его целями. 

Результатом осуществления учебно-исследовательской деятельности является 

новое знание в рамках той науки, в которой осуществлена работа. 

Результат научного исследования оформляется в письменном виде: в виде 

научного отчета, доклада, реферата, статьи, монографии, книги и т.д. 

Главным смыслом исследования есть то, что оно является учебным и его глав-

ной целью является развитие личности учащегося. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение учащимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение учащимися субъек-

тивно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно - экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый вид педагогической установки) ориенти-

рованы: 

- на формирование и развитие у учащихся навыков поиска ответов на про-

блемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у учащихся зна-

ний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 
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- на овладение учащимися основными научно - исследовательскими умени-

ями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять ана-

лиз, опыт и эксперимент, проводить обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД учащимися включает в себя ряд этапов: 
- обоснование актуальности исследования; 

- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение ги-

потезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно - иссле-

довательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, включающих прикладную со-

ставляющую в виде предложений и рекомендаций относительно того, как получен-

ные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД учащихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осу-

ществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполне-

ния домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализацию задач предметного обучения. 

При организации УИД учащихся в урочное время целесообразно ориенти-

роваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение за-

дач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисципли-

нарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей 

знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется учащимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятель-

ности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности учащихся в уроч-

ное время могут быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 
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В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноцен-

ного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зре-

ния и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-

щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках сле-

дующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уро-

ков («сдвоенный урок») и ориентирующих учащихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различ-

ным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД учащихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД учащихся во внеурочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных ис-

следований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

- брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, по-

ездки, экскурсии; 

- научное общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по раз-

личным предметным областям. 
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При оценивании результатов УИД в Лицее ориентируются на то, что основ-

ными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно до-

стигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

При оценке результатов УИД в Лицее учитывается то, насколько учащимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследо-

вательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо-

янием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах 

Типы учебно-исследовательских работ учащихся: 

- Проблемно-реферативные - работы, написанные на основе нескольких ли-

тературных источников, предполагающие анализ и обобщение данных разных ис-

точников, формулирование на этой основе собственных подходов к решению по-

ставленной проблемы; 

- Экспериментальные - работы, предполагавшие обязательное планирова-

ние, проведение и обобщение результатов эксперимента; 

- Натуралистические и описательные - работы, выполненные на основе 

наблюдений и качественного описания какого-либо явления. Отличительной 

особенностью является отсутствие корректной методики исследования; 

- Исследовательские - работы, выполненные с помощью корректной с науч-

ной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики соб-

ственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является не-

определенность результата, который может дать исследование. 

Особенность проектной деятельности учащихся 

Проектная деятельность - это совместная учебно - познавательная, творче-

ская или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, спо-

собы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 
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При этом происходит самостоятельное освоение учащимися научно-практиче-

ских знаний и ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный 

продукт в современной электронной или иной форме, предназначенный для рас-

пространения и применения в различных видах деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом за-

ранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение учащимися практического сред-

ства (инструмента) для решения жизненной, социально- значимой или познаватель-

ной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой реше-

ния, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у учащихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозиро-

вать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющи-

еся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа отвечает на вопрос «Что необходимо сделать (сконстру-

ировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально су-

ществующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД учащимися включает в себя ряд этапов: 
- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации (исследование); 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД в Лицее учитывается, что в любом проекте должна при-

сутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем учащиеся сориентиро-

ваны на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое прак-

тическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства ак-

туальности, действенности и эффективности продукта. 

Виды учебных проектов представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Классификация проектов, разрабатываемых учениками 

 

Виды проектов 

По ведущей деятельности 
поисковый, исследовательский, технологический, имита-

ционный, конструирующий, творческий; 

По используемым технологиям 

мультимедиа, телекоммуникационный, технология 3D, те-

атрализация, использующий бумагопластику, лоскутную 

мозаику и другие материалы; 
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По предметно-содержательной 

области 

Монопроект (в рамках одной области знания), межпред-

метный проект; 

По объему и виду информации монопредметный, межпредметный, надпредметный; 

По сфере применения 

результатов 

экологический, страноведческий, социологический, крае-

ведческий, этнографический, лингвистический, культуро-

логический, маркетинговый, экономический, шоу бизнеса, 

технический/технологический; 

По способам объединения ре-

зультатов на этапе презентации 
мозаика, конференция, конкурс, состязание, концерт, сам-

мит;  

По видам презентации 

издательский, инсценирующий, макетирующий, видео де-

монстрирующий, компьютеро-демонстрирующий, интер-

нет представительствующий; 

По срокам исполнения 

проектная задача (для урока (занятия), учебного дня), 

краткосрочный (до одной недели), среднесрочный (до од-

ного месяца), долгосрочный (до одной четверти) 

По количеству участников 

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс, Лицей), 

муниципальный, городской, всероссийский, международ-

ный, сетевой, в том числе в сети Интернет. 

 

Особенности организации ПД учащихся в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности учащихся в рамках уроч-

ной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление 

полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних зада-

ний. 

С учетом этого при организации ПД учащихся в урочное время в Лицее ори-

ентируются на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предмет-

ного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального 

характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД учащихся следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и спосо-

бов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, вы-

ходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих учащихся на решение следующих практико-ориентированных 

проблем: 
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- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

- Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструк-

цию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

Особенности организации ПД учащихся в рамках внеурочной деятельно-

сти так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что име-

ющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки 

и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД учащихся во внеурочное время в Лицее 

ориентируются на реализацию следующих направлений учебного проектирова-

ния: 
- гуманитарное; 

- естественно - научное; 

- социально - ориентированное; 

- инженерно - техническое; 

- художественно - творческое; 

- спортивно - оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД в рамках внеурочной дея-

тельности используются: 
- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и дру-

гие); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

другие); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприя-

тие (акция), театральная постановка и другие); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД в Лицее ориентируются на то, что основ-

ными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, 
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программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить заяв-

ленную проблему. 

Оценка результатов УИПД 

При оценке результатов УИПД в Лицее учитывается то, насколько уча-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов УИПД оценивается: 
- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убеди-

тельность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и ориги-

нальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные во-

просы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить со-

вершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации;  
- непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботников образовательной организации, реализующей образовательную про-
грамму среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
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участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям примене-

ния выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирова-

ния УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик органи-

зации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формиро-

вание УУД в открытом образовательном пространстве: 
сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организаци-

ями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной тра-

ектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной обра-

зовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учеб-

ной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента ин-
дивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятель-
ность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального пред-
принимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную иссле-

довательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию со-

циальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную прак-

тику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. 

 

2.3 Рабочая программа воспитания ООП СОО 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государствен-

ной политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-

2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 
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2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (далее — ФГОС) среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отно-

шений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, ис-

торическое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся, а также в рамках деятельности обучающихся с ОВЗ в 

составе органов самоуправления и детских общественных движений. Цель: созда-

ние условий для последовательного усвоения обучающимися с ОВЗ базовых со-

циокультурных ценностей, успешной самореализации, подготовки к жизненному 

самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социум. 

Особенности воспитательного процесса в лицее 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

Специфика деятельности образовательной организации по воспитанию обуча-

ющихся обусловлена расположением лицея, его социальным окружением, значи-

мыми партнерами, особенностями контингента обучающихся. 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 111» находится в Центральном районе Новокузнецкого городского 

округа. Лицей располагается в центре города  по адресу : проспект улица Кирова,35  

Социальными партнёрами лицея в реализации программы воспитания явля-

ются организации: 

- ЦГБ им. Н.В. Гоголя; 

- Новокузнецкий Планетарий имени А. А. Фёдорова; 

- ГАУК "Новокузнецкий драматический театр" 

- Новокузнецкий театр кукол "Сказ"; 

- Новокузнецкий художественный музей; 

- Новокузнецкий краеведческий музей; 

- Научно-технический музей им. академика И.П. Бардина ; 

- Центр инженерных компетенций «Кванториум»; 

- Дворец творчества им. Н.К. Крупской; 

- МБОУ "ЦЕНТР "ДАР" 

http://rainbow.36edu.ru/
http://rainbow.36edu.ru/
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- детская спортивная школа № 3; 

 - МАУ ДО ДЮЦ «Орион» 

- Союз ветеранов Афганистана 

Социальными партнерами лицея являются также ВУЗы Кузбасса и Новокуз-

нецка: СибГУ, КемГУ; филиал ТГУ и другие. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной ре-

ализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении тради-

ций, в совершенствовании образовательной среды лицея. Организация и проведе-

ние внешкольных мероприятий на базе организаций-партнеров в том числе опре-

деляет специфику деятельности лицея по воспитанию обучающихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, со-

блюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

– ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогических ра-

ботников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-

ются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогических работников и обучающихся явля-

ется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведе-

ние и коллективный анализ их результатов; 

в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающе-

гося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллекти-

вов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объеди-

нений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний; 
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ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2.3.1 Целевой раздел. 

Таблица 9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне сред-

него общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессио-

нальном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским госу-

дарством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. Ориентированный 

на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявле-

ний экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, во-

енно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, привер-

женность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Фе-

дерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и куль-

турному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, па-

мятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, националь-

ного, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выража-

ющий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, меж-

национального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, де-

монстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских тра-

диционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустрой-

ство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 
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своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и об-

щественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информацион-

ной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое пи-

тание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандиру-

ющий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), де-

структивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмо-

ционального, психологического), состояния других людей с точки зрения без-

опасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, разви-

вающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в раз-

ных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные дости-

жения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, тру-

довые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально зна-

чимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 

труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе опла-

чиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодатель-

ства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информа-

ционном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в со-

временном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональ-

ной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической куль-

туры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на при-

роду, в том числе на глобальном уровне, понимание своей ответственности как 
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гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бе-

режливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, до-

стижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значе-

ния науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гума-

нитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения досто-

верной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и система-

тизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной обла-

стях познания, исследовательской деятельности. 

2.3.2 Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБ 

НОУ «Лицей №111»– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным  особен-

ностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, со-

ответствующие трем уровням общего образования. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приоб-

ретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юноше-

ского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе даль-

нейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоя-

тельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в лицее. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого са-

мовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других со-

ставляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, ра-

ботающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые по-

могут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотноше-

ний, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чув-

ствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-

вать решение следующих основных задач: 

1) формировать чувство патриотизма и гражданственности, уважение к па-

мяти защитникам Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению 

2) формирование и развитие ценностного отношения к безопасности, здоро-

вью и жизни, стремления и потребности в обеспечении личной и общественной 

безопасности; внутренней мотивации к подготовке и самоподготовке в области без-

опасности; 

3) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове-

дения и анализа в школьном сообществе; 

4) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

5) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовы-

вать их воспитательные возможности; 

6) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер-

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирова-

ние, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и меро-

приятий; инициировать и поддерживать деятельность детских общественных орга-

низаций (РДШ); 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личност-

ного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффек-

тивным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

1. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле. 
Модуль «Школьный урок» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рам-

ках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствую-

щего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждений; 
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 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предме-

там, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных 

целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказыва-

ний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым собы-

тиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю-

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление 

и поддержка доброжелательной атмосферы; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступ-

ления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-

ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-

лах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрос-

лых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про-

исходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гу-

манистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направ-

ленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взгля-

дов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
Модуль «Основные общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых  в лицее, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вме-

сте с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение клю-
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чевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспи-

тания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешнем уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-

емые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразо-

вание окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, сов-

местных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семь-

ями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, кото-

рые открывают возможности для творческой самореализации школьников и вклю-

чают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых со-

циальных статусов в лицее и развивающие школьную идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и неформаль-

ного общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родитель-

ского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 
На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 
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На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками? младшими школь-

никами, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-

боты. 
Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся  

или их законными представителями 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить до-

верительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отно-

шения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по об-

суждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рожде-

ния детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по-

здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутрикласс-

ные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
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освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир че-

ловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями  школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профес-

сии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая про-

блема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, кото-

рую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных не-

формальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через вклю-

чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предмет-

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педа-

гогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предмет-

никами; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-
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вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами, по изучаемым в лицее учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, по-

ходы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке меро-

приятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскур-

сии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф-

тов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных твор-

ческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с со-

циальными партнерами школы. 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-

креаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
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эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих  в лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, вы-

садке культурных растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-

ния ценностях школы, ее традициях, правилах. 
Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечива-

ется согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- вос-

питательного процесса  в лицее; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родите-

лей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и пе-

дагогов. 
На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
Модуль «Гражданственность и патриотизм» 
Патриотизм - уважение к памяти защитникам Отечества и подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению; 

Гражданственность – одно из ведущих идейно-нравственных свойств лично-

сти. Оно «подпитывается» патриотизмом, своей интеллектуальной ментальной рос-

сийской спецификой. Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей. 

Патриот чувствует любовь к своей Родине, а гражданин знает свои обязанности 

перед ней. 

Данный модуль предполагает развитие системы всеобщего, комплексного и 

непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения школьни-

ков; 

Гражданственность и патриотизм предполагает участие школьников в прове-

дении мероприятий, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне школы, города, республики, страны. 

Реализация модуля призвана способствовать: 

воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, её за-

мечательным людям; формированию ответственного понимания учащимися своего 

гражданского долга и конституционных обязанностей. воспитание человека, обла-

дающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, способного проявить их в созидательном процессе в интересах обще-

ства. 

Воспитательный потенциал модуля реализуется по следующим направле-

ниям: 

-Духовно-нравственное (проведение Акция «Доброта спасет мир», День 

защиты детей, День пожилого человека, День матери; 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы, Дню неизвестного солдата, 

Дню Героя отечества, Дню защитников Отечества. 

Проведение памятных дней: 

• День призывника; 

• День Победы; 

• День вывода войск из Афганистана; 

• День защитников Отечества. 

Торжественная линейка «Памяти погибших в Великой Отечественной 

войне посвящается…», классные часы о Днях воинской славы, конкурс сочине-

ний 

«Память жива», посвященных Победе в ВОв, Диспут «Что значит любить 
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Родину?», классный час «И помнит мир, спасенный…». 

-историко-краеведческое (День республики Башкортостан, мероприя-

тия, посвященные Дню национального языка и национального костюма, конкурс 

рисунков «Мой родной край», конкурс сочинений «Пою мою Республику», знаком-

ство с выставкой литературы в школьной библиотеке «Люби и знай свой край», 

«Октябрьский город счастливых людей», исследовательская работы 

«Война в истории моей семьи». 

-гражданско-правовое (Книжная выставка «Мои права», классные часы «Твои 

права и обязанности», Классный час «А гражданином быть обязан», лекции- бе-

седы с участием представителей правоохранительных органов) 

-социально-патриотическое (Конкурс проектов «Моя родословная»). 

Тематические классные часы «Государственные символы России», «Обычаи и 

традиции моей страны», тематический классный час «Урок мира», классные часы 

на тему «Герои и подвиги», вахта добрых дел «Мир не обойдётся без тебя») 

-военно-патриотическое (Военно-спортивная игра «Зарница», «Молодо – не 

зелено», тематические классные часы «Слава тебе, победитель солдат!», «Есть та-

кая профессия — Родину защищать», Фотовыставка «Война глазами молодых», 

«День призывника») 

-культурно-патриотическое (Оформление уголков «Мужество русского ге-

роя». Конкурс рисунков на тему «Весны, рожденной в 45-ом, мир не забудет 

никогда», 

Конкурс боевых листов «России верные сыны», «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 
Модуль «Безопасность» 
Данный модуль предполагает совершенствование социального воспитания 

личности ребенка, что диктуется возрастанием роли личности в социальной жизни, 

а также социальной значимостью человека. (Основы безопасного поведения в ОУ, 

антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность, ПДД, антикоррупци-

онное просвещение, профилактика беспризорности, правонарушений и преступле-

ний несовершеннолетних, аутоагрессивного поведения, буллинга, пропаганда 

ЗОЖ) 

В данном модуле сочетаются разные формы и методы обучения и воспита-

ния для достижения социальной адаптации обучающихся. Реализация модуля 

призвана способствовать: 

• формированию у обучающихся сознательного и ответственного отноше-

ния к вопросам личной и общественной безопасности; 

• овладению практическими навыками и умениями поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

• стремлению к здоровому образу жизни; 

• совершенствованию морально-психологического состояния и физиче-

ского развития подрастающего поколения. 

• формы: классные часы, инструктажи, линейки, профилактические ак-

ции, тренировочные эвакуации, олимпиады, открытые уроки, операция «Внима-

ние, дети!», «Жилище», «Безопасность детства», месячник безопасности, месяч-

ник гражданской обороны, месячник пожарной безопасности. 
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Данный материал отбирается с учётом возрастных особенностей детей. 

В результате работы по модулю обучающиеся должны знать правила созна-

тельного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной без-

опасности, безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях социального характера, антитеррористического поведения и уметь приме-

нять полученные знания на практике. 
Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления  в лицее помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда уда-

ется самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом. 

• На внешкольном уровне: 

через вовлечение школьников в организацию общественно-полезных дел, 

дающих детям возмоджность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом на региональном и Российском уровне 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные ин-

тересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирую-

щего и организующего проведение личностно значимых для школьников собы-

тий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни-

ков и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликт-

ных ситуаций  в лицее. 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих ин-

тересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 
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• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через си-

стему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрас-

тающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного от-

деления РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители само-

стоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, при-

влекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей  в лицее, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или россий-

ских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятель-

ности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены 

уроки «ПроеКТОриЯ»; любовь к здоровому образу жизни прививается на сорев-

нованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвя-

щенных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учре-

ждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), даю-

щих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных ин-

спекторов дорожного движения и т. д. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвую-

щих в работе школьных редакций; создании и поддержке интернет- странички 

школы и РДШ в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых ме-

роприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся; 
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• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьни-

ков; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организа-

цию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педа-

гога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществля-

ется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах вы-

бора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьни-

кам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю-

щих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней откры-

тых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, про-

хождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образова-

ния; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков «ПроеКТОриЯ»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими про-

фессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования  
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2.3.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

В условиях модернизации образовательного и воспитательного процесса ре-

шающую роль в достижении главного результата – качественного образования 

обучающихся играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в МБ НОУ «Лицей №111» осу-

ществляют: администрация школы, классные руководители, педагоги-предмет-

ники, педагог –психолог, социальный педагог, педагог-дефектолог, педагог-лого-

пед. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в об-

ласти образования и воспитания являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работ-

ников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагоги-

ческой профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следую-

щие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности МБ 

НОУ «Лицей №111»: 

 локальные акты по вопросам воспитательной деятельности; 

 ведение договорных отношений, сетевой формы организа-

ции  образовательного и воспитательного процесса; 

 сотрудничество с социальными партнерами, нормативное, методиче-

ское обеспечение воспитательной деятельности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые об-

разовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из соци-

ально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей ми-

грантов, билингвы и др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются 

особые условия (описываются эти условия).Особыми задачами воспитания обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями являются: 
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● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-

ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразователь-

ной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, ме-

дико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями необходимо ориентироваться на: 

● формирование личности ребёнка с особыми образовательными потреб-

ностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учи-

телей-логопедов, учителей- дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обуча-

ющихся); 

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразо-

вательной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использова-



174 
 

ние индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать ин-

дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-

ства, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического са-

моуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная под-

держка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-

ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг - размещение имён, обучающихся или наименований групп в после-

довательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразова-

тельной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направ-

ленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-

мей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотвори-

телей и их деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

В качестве учебного плана МБ НОУ «Лицей №111» взят Федеральный учеб-

ный план Федеральный учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования (далее – федеральный 

учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет об-
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щие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов обра-

зования и организации образовательной деятельности. 
Федеральный учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным го-

дам. 
Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государ-

ственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изу-

чения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государствен-

ных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государствен-

ную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изу-

чение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предме-

тов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе преду-

сматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворе-

ния различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые об-

разовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может 

быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учеб-
ных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих ин-
тересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этно-

культурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обу-

чающихся. 
В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года. на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в 

неделю). 
Таблица 10. Федеральный учебный план 

Предметная об-
ласть 

Учебный пред-
мет 

Уровень изучения пред-
мета 

базовый углубленный 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б  
Литература Б У 

Родной язык 
и родная литература 

Родной язык Б  
Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б У 
Второй иностранный 
язык 

Б  

Общественно-научные 

предметы 

История Б У 
Обществознание Б У 
География Б У 

Математика и информа-
тика 

Математика Б У 
Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 
Химия Б У 
Биология Б У 

Физическая культура, Ос-

новы безопасности и за-

щиты Родины 

Физическая культура Б  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальный про-
ект 

  

Дополнительные учебные предметы, курсы по 
выбору обучающихся 

  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литера-

тура», «Иностранный язык», 
«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопас-
ности и защиты Родины») и предусматривать изучение не менее 2 учебных пред-
метов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учеб-

ный план может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углуб-

ленном уровне. При этом образовательная организация самостоятельно распреде-

ляет количество часов, отводимых на изучение учебных предметов. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством в области образования, возможность изучения гос-

ударственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов 

Российской Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществ-

ляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
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вершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявле-

ниям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов од-

ного или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 

социально-экономического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-науч-

ного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество 

часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовы-

вать образовательной организацией за счет часов части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, внеурочной деятельности и (или) за счёт посе-

щения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, вклю-

чая использование учебных модулей по видам спорта. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися ин-

дивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой из-

бранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследова-

тельской, социальной, художественно- творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую оче-

редь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагоги-

ческое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консульти-

рование с тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной орга-

низации. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Учебные планы профилей. 

При проектировании учебного плана профиля учитывать, что профиль явля-

ется способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производствен-

ную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного 

плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельно-

сти, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (за-

конных представителей). 



178 
 

В предлагаемых учебных планах профилей учебный предмет «Матема-
тика» (предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх 
учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные пред-

меты, курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информа-

тика» и «Естественно-научные предметы». 

 

Таблица 11. Учебный план технологического профиля обучения 2023-

2024 уч.г. 

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

изуче-

ния 

пред-

мета 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

обуче-

ния 

Кол-во часов  

в не-

делю/учеб-

ный год 
10 

класс 
 

11 

класс  

 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 136 2/68 2/68 

Литература Б 204 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

Б 204 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 
Алгебра и начала мате-

матического анализа 

У 272 4/136 4/136 

Геометрия У 204 3/102 3/102 

Вероятность и стати-

стика 

У 68 1/34 1/34 

Информатика  Б 68 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 
Физика У 340 5/170 5/170 

Химия Б 68 1/34 1/34 

Биология Б 68 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 136 2/68 2/68 

Обществознание Б 136 2/68 2/68 

География Б 68 1/34 1/34 

Физическая культура, 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Физическая культура Б 136 2/68 2/68 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 68 1/34 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

 34 1/34 0 

Итого (обязательная часть)  2210 33/112

2 

32/10

88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Учебные курсы 

Языки программирова-

ния 

 34 0,5/17 1/34 

Компьютерное модели-

рование 

 34 0,5/17 1/34 
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Итого (часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений) 

 102 1/34 2/68 

Количество учебных дней в неделе/количество 

учебных недель 

 5/68 5/34 5/34 

Итого  2312 34/115

6 

34/11

56 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами (при 5-дневной учебной неделе) 

  34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обуче-

ния в 10-11-х классах в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами (при 5-

дневной учебной неделе) в часах, итого 

 2312 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами 

и другими. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и ин-

форматика», «Общественно-научные предметы». 

 

Таблица 12. Учебный план социально-экономического профиля обуче-

ния 2023-2024 уч.г. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 

изу-

че-

ния 

пред

мета 

Кол-во 

часов за 

2 года 

обуче-

ния 

Кол-во часов  в 

неделю/учеб-

ный год 

10 

класс 

 

11  

клас

с 

 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 136 2/68 2/68 

Литература Б 204 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский язык) 

Б 204 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 
Алгебра и начала матема-

тического анализа 

У 272 4/136 4/136 

Геометрия У 204 3/102 3/102 

Вероятность и статистика У 68 1/34 1/34 

Информатика  Б 68 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика У 136 2/68 2/68 

Химия Б 68 1/34 1/34 

Биология Б 68 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 136 2/68 2/68 

Обществознание У 272 4/136 4/136 

География Б 68 1/34 1/34 

Физическая культура, Физическая культура Б 136 2/68 2/68 
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Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности и за-

щиты Родины 

Б 68 1/34 1/34 

 Индивидуальный проект  34 1/34 0 

Итого (обязательная часть)  2142 32/1088 31/10

54 

 Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
 

Учебные курсы 

Современный русский язык  51 0,5/17 1/34 

Методы решения задач по ма-

тематике 

 51 0,5/17 1/34 

Современная социология  34 1/34  

Современная политология  34  1/34 

Итого (часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений) 

 170 2/68 3/102 

Количество учебных дней в неделе/количество 

учебных недель 

 5/68 5/34 5/34 

Итого  2312 34/1156 34/11

56 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами (при 5-дневной учебной неделе) 

  34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10-11-х классах в соответствии с действующими са-

нитарными правилами и нормами (при 5-дневной 

учебной неделе) в часах, итого 

 2312 

 
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педа-

гогика, психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимуще-
ственно из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественно-
научные предметы». 

 

Таблица 13. Учебный план гуманитарного профиля обучения на 2023-

2024 уч.г. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 

из-я 

пред

мета 

Кол-во 

часов за 

2 года 

обуче-

ния 

Кол-во часов  в 

неделю/учебный 

год 

10  

класс 
 

11 

класс 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 136 2/68 2/68 

Литература У 340 5/170 5/170 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

Б 204 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 

Б 170 2/68 3/102 

Геометрия Б 102 2/68 1/34 

Вероятность и статистика Б 68 1/34 1/34 
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Информатика  Б 68 1/34 1/34 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 136 2/68 2/68 

Химия Б 68 1/34 1/34 

Биология Б 68 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 136 2/68 2/68 

Обществознание У 272 4/136 4/136 

География Б 68 1/34 1/34 

Физическая куль-

тура, Основы без-

опасности и защиты 

Родины 

Физическая культура Б 136 2/68 2/68 

Основы безопасности и за-

щиты Родины 

Б 68 1/34 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

 34 1/34 0 

Итого (обязательная часть)  2074 31/1054 30/102

0 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Учебные курсы 

Современный русский язык  34 1/34  

Трудности синтаксиса рус-

ского языка 

 34  1/34 

Современная английская 

грамматика 

 34 0,5/17 0,5/17 

Методы решения задач по 

математике 

 17 0,5/17  

Дополнительные главы ма-

тематики 

 34  1/34 

Мировые и локальные кон-

фликты XX века 

 51 0,5/17 1/34 

Актуальные вопросы обще-

ствознания 

 34 0,5/17 0,5/17 

Итого (часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений) 

 238 3/102 4/136 

Количество учебных дней в неделе/количе-

ство учебных недель 

 5/68 5/34 5/34 

Итого  2312 34/1156 34/115

6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в соответствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами (при 5-дневной учебной неделе) 

  34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обуче-

ния в 10-11-х классах в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами (при 5-

дневной учебной неделе) в часах, итого 

 2312 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углублен-

ном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные курсы преимуще-

ственно из предметных областей «Естественно-научные предметы». 
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Таблица 14. Учебный план естественно-научного профиля обучения на 

2023-2024 уч.г. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 

изу-

че-

ния 

пред

мета 

Кол-

во ча-

сов за 

2 года 

обуче-

ния 

Кол-во часов  в 

неделю/учеб-

ный год 

10 

класс 
 

11 

класс 

 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 136 2/68 2/68 

Литература Б 204 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский язык) 

Б 204 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

Б 170 2/68 3/102 

Геометрия Б 102 2/68 1/34 

Вероятность и статистика Б 68 1/34 1/34 

Информатика  Б 68 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 340 2/68 2/68 

Химия У 68 3/102 3/102 

Биология У 68 3/102 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 136 2/68 2/68 

Обществознание Б 136 2/68 2/68 

География Б 68 1/34 1/34 

Физическая культура, 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Физическая культура Б 136 2/68 2/68 

Основы безопасности и за-

щиты Родины 

Б 68 1/34 1/34 

 Индивидуальный проект  34 1/34 0 

Итого (обязательная часть)  2074 31/1054 30/102

0 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Учебные курсы 

Трудности синтаксиса рус-

ского языка 

 34  1/34 

Методы решения задач по ма-

тематике 

 34 1/34  

Методы решения задач с эко-

номическим содержанием 

 34  1/34 

Молекулярная биология  34 1/34  

Современная генетика  34  1/34 

Методы решения задач по хи-

мии 

 34 1/34  

Методы решения задач повы-

шенного уровня сложности по 

химии 

 34  1/34 

Итого (часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений) 

 238 3/102 4/136 

Количество учебных дней в неделе/количество учебных 

недель 

 5/68 5/34 5/34 
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Итого  2312 34/1156 34/115

6 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами (при 5-дневной учебной неделе) 

  34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-

11-х классах в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и нормами (при 5-дневной учебной 

неделе) в часах, итого 

 2312 

 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся) и Положе-

ния о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации учащихся, утверждённого Приказом №217 от 30.08.2021 

года. Формой промежуточной аттестации по предметам учебного плана является 

годовая отметка в 11-х классах как средняя отметка за первое, второе полугодия. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по учебным предметам опреде-

лены в календарном учебном графике.  

 

3.2.  Календарный учебный график 

В качестве календарного учебного графика в МБ НОУ «Лицей №111» Феде-
ральный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным чет-

вертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образова-
ния составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 
в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 25 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий  день. Для 11 классов окончание учебного года определяется 

ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 
недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 10 учебных недель, IV чет-

верть – 8 учебных недель. 
Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней; по окон-
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чании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней; по окончании III чет-

верти (весенние каникулы) – 9 календарных дней; по окончании учебного года (лет-

ние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее  10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специаль-

ной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опреде-

ленной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет для обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее    19 ча-
сов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образо-

вания планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необхо-

димо организовывать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организа-

ция может использовать организацию учебного года по триместрам. При этом 

наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периодов 

учебы и каникул в течение учебного года – 5-6 недель учебных периодов череду-

ются с недельными каникулами. 

Календарный учебный график МБ НОУ «Лицей №111» на 2023-2024 

учебный год (10 классы)  

1. Организация учебного процесса:  

- учебный год начинается 1 сентября 2023г и заканчивается для 10-х классов - 

25 мая 2023г.;  

- продолжительность учебного года составляет для 10 кл. - 34 недели;  

- продолжительность учебной недели для 10 кл. – 5 дней;  

- продолжительность учебных полугодий  
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Таблица 15. 

Четверть  Сроки  Учеб-

ных недель  

1 полугодие 01.09.2023 – 27.10.2023, 

06.11.2023-30.12.2023 

16 

2 полугодие  09.01.2024 – 23.03.2024,  

03.04.2023-25.05.2023 

18  

Учебный год    34 

- 10-е классы в течение всего года обучаются в первую смену;  

- промежуточная аттестация проводится в мае до окончания учебного года;  

- контроль успеваемости обучающихся МБ НОУ «Лицей №111» осуществля-

ется по пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5), 

кроме учебных курсов и курсов внеурочной деятельности, балльное оценивание 

обучающихся по которым не производится;  

- в случае длительного отсутствия ученика на учебных занятиях, в соответ-

ствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости обучающихся, ему могут быть выставлены за полугодие и/или год от-

метка «н/а» (не аттестован);  

- каникулы для обучающихся устанавливаются:  

• осенние - с 28.10.2023 г. по 05.11.2023г (9 дней),  

• зимние – с 31.12.2023 г. по 08.01.2024 г. (9 дней),  

• весенние – с 25.03.2024 г. по 02.04.2024 г. (9 дней),   

• летние – 27.05.2024 г. – 31.08.2024г. (не менее 8 недель). 

2. Режим занятий:  

- начало уроков: 1 смена не ранее 8.00;  

- продолжительность уроков, курсов внеурочной деятельности и учебных кур-

сов – 40 минут (при организации образовательного процесса в дистанционном ре-

жиме – не более 30 минут);  

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

после второго и третьего уроков – 20 минут; 

- в течение дня осуществляется чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной): перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее чем через 30 минут динамической паузы. Занятия внеурочной деятельности 

могут быть совмещены с каникулярными периодами, праздничными и выходными 

днями.  

Календарный учебный график актуализируется ежегодно приказом директора 

МБ НОУ «Лицей №111»  как изменения в ООП ООО. 
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3.3. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятель-

ность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осу-

ществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ос-
новной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение планируемых ре-

зультатов, в том числе на:  

- развитие патриотических, нравственных качеств личностм, экологической 

культуры учащихся;  

- формирование функциональной грамотности учащихся;  

- удовлетворение профориентационных интересов и потребностей учащихся;  

- удовлетворение интеллектуальных и социокультурных потребностей уча-

щихся;  

- удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и физиче-

ском развитии;  

- удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся.  

 

Таблица 16. Недельный план внеурочной деятельности  

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы ор-

ганизации 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Наименова-

ние учеб-

ного курса 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Класс/ количе-

ство часов в не-

делю 

Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

10 11 

Информационнопросвети-

тельские занятия патрио-

тической, нравственно и 

экологической направлен-

ности 

Классный 

час  

«Разговоры 

о важном»  
1 1 Зачет  

Классный 

час 

«Я-гражда-

нин России» 
1 1 Зачет  

Удовлетворение профори-

ентационных интересов и 

потребностей учащихся 

Классный 

час 

«Россия – 

мои гори-

зонты»» 

1 1 Зачет  

Кружок 

Профориен-

тир «Я – 

програм-

мист» 

1 1 Зачет  

Формирование функцио-

нальной, финансовой, 
Кружок 

Профориен-

тир «Я – 
1 1 Зачет  
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цифровой грамотности 

учащихся 
програм-

мист» 

Кружок 

Профориен-

тир «Я-ин-

женер» 

1 1  

Кружок 

«Финансо-

вая грамот-

ность» 

1 1 Зачет  

Удовлетворение интеллек-

туальных и социокультур-

ных потребностей уча-

щихся. 

Кружок  

«Олимпиад-

ная матема-

тика»  

1 1 Зачет  

Кружок  

«Лабиринты 

знаний по 

математике» 

1 

 

1 Зачет  

Кружок  

«Лабиринты 

знаний по 

литературе» 

1 

 

1 Зачет  

Кружок  «Лабиринты  

знаний по 

биологии» 

1 

1 Зачет 

Кружок  
«Химия в 

жизни» 
1 1 Зачет  

Кружок 
«Искусство 

черчения» 
2 2 Зачет  

Кружок 

«Лабиринты 

знаний по 

физике» 

1 1 Зачет  

Кружок  

«Лабиринты 

знаний по 

астрономии» 

1 1 Зачет 

Кружок 

«Коммуни-

кация на ан-

глийском» 

1 1 Зачет  

Удовлетворение интересов 
и 

потребностей обучаю-

щихся в творческом и фи-

зическом развитии 

Спортивная 

секция  

«От игры к 

олимпиаде» 
1 1 Зачет  

Кружок «НВП для 

Юноар-

мейца» 

1 1 Зачет  

Удовлетворение социаль-

ных интересов и отребно-

стей обучающихся 

Час обще-

ния 

«Язык-ос-

нова комму-

никации» 

1 1 Зачет  
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 Час обще-

ния 

«Коммуни-

кация на ан-

глийском» 

1 1 Зачет  

 Час обще-

ния 

Киноклуб 

«Повод по-

смотреть» 

2  Зачет 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в течение учебного 

года, не превышает 10 часов в неделю (340 часов в год) в каждом классе.  

Таблица 17. Недельный план внеурочной деятельности на 2023-2024 

учебный год 

Наименование курса внеурочной деятельности 

Класс/количество часов в 

неделю 

 10а 10б 10в 

Разговоры о важном 1 1 1 

Россия - мои горизонты 1 1 1 

Профориентир "Я-программист" 1   
Олимпиадная математика 2 1  
Лабиринты знаний по математике 1  1 

Лабиринты знаний по биологии   1 

Профориентир "Я - инженер" 1   
Лабиринты знаний по астрономии  1 1 

Лабиринты знаний по литературе  1 1 

Язык-основа коммуникации    

Киноклуб "Повод смотреть"   2 

От игры к олимпиаде  1  

Коммуникация на английском  1  
НВП для Юноармейца  1 1 

Я - гражданин России 1 1  
Химия в жизни   1 

Финансовая грамотность  1  
Искусство черчения 2   
Итого, часов 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшекласс-

ников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по инте-

ресам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе 

и в рамках «Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
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(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образователь-

ная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). 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 обу-

чения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Ве-

личину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся до-

пускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь 

с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе за-

городных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и дру-

гие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–

2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в не-
делю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценност-

ного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные за-

нятия «Разговоры о важном» направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктив-

ного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими ас-

пектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пони-

манием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной куль-

туре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Внеурочные занятия «Россия – мои горизонты» является действенным профо-

риентиром, который повышает мотивацию учащихся к вбору той или иной про-

фессии, определяет их дальнейший профессиональный выбор). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
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внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся россий-

ской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в об-

ществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

В лицее функционируют сообщества «Самоуправление», «Спортивный 

клуб», «Время первых», «РДШ», «Волонтёры». 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной вне-

урочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия 

в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной 

организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населе-

ния, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе парт-

нерства с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззре-

ния); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку лич-

ности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, ин-

тересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно- 

научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универ-

сальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 
от профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (органи-

зованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие обу-

чающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных де-

лах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам ор-

ганизационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся 

в жизни образовательной организации. 
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В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профес-

сионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обу-

чающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отве-

денных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ 
и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образо-

вательных организаций. 
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) ка-

никулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные му-

зеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализу-

ются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- исследовательские про-

екты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организаци-

ями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и произ-

водственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучаю-

щихся на производстве (приоритет отдается производствам естественно-научного 

профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (напри-

мер, эколого- биологической направленности). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучаю-

щихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристские походы, поездки по территории России, организация «зрительского ма-

рафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концер-

тов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обя-

зательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10 класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, 

усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видео-

фильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллек-

тивным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реали-
зуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поезд-

кам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеуроч-

ной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, орга-

низуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в ис-

следовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивиду-

альных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект уча-

стия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние 
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каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, туристские походы, поездки по территории России. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономи-

ческие отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе позна-

вательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивиду-

альные, групповые и коллективные учебно- исследовательские проекты обучаю-

щихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к экс-

курсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы вне-

урочной деятельности по выбору обучающихся. 

В (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производ-

ственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучаю-

щихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным под-

разделениям экономического профиля), организуются социальные практики (обес-

печивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации 

с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономиче-

ские проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеуроч-

ной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, орга-

низуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматрива-

ется подготовка и защита групповых проектов («проект профессиональных проб», 

«предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусмат-

ривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, под-

держка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские 

походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, про-

смотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязатель-

ным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 

10 класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия 

«Евраза», «СибШахтостроя», «Родная земля», в вузы - СибГИУ, КемГУ, ТПУ, в 

научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются инди-

видуальные, групповые и коллективные учебно- исследовательские проекты обу-

чающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприя-

тия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организаци-

ями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и про-

изводственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обуча-

ющихся в вузах, Кванториуме, на производстве. 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеуроч-

ной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, орга-

низуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусмат-

ривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, под-

держка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского ма-

рафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концер-

тов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обя-

зательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в ка-

честве организаторов деятельности обучающихся 5–9 классов. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элемен-

тами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 

деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обу-

чающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на ос-

нове интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаи-

модействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в 

зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экс-

педиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеуроч-

ной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, орга-

низуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профес-

сиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект со-

циальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусмат-

ривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, под-

держка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские 

походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, про-

смотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязатель-

ным коллективным обсуждением). 

В течение года учащиеся активно принимают участие в жизни средств массо-

вой информации лицея – «Лицейском радио «Лицеист»». 

В течении календарного года проводятся спортивные мероприятия: 
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Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу на приз директора лицея – 

в течении года 

«Биатлон» - февраль 

«Легкоатлетическая эстафета «День Победы»» - май 

Соревнования «Президентские игры» - март-апрель 

Соревнования «Президентские спортивные игры» - февраль-март 

Дни здоровья «Мама, папа, я – спортивная семья», каникулярное время, по-

следняя неделя месяца. 

Также учащиеся активно принимают участие в военизированных спортивных 

соревнованиях 

военизированный кросс – сентябрь, 

день призывника – октябрь, 

соревнования по метанию гранаты – октябрь, 

смотр Строя и песни – февраль, 

сдача норм ГТО – в течение года. 

План внеурочной деятельности актуализируется ежегодно приказом дирек-

тора МБ НОУ «Лицей №111» ка изменения в ООП ООО на конкретный учебный 

год.  

3.4. Календарный план воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федераль-
ного календарного плана воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализо-

ван в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Средняя школа (10-11 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответ-

ственные 

Общешкольная линейка, посвя-

щенная «Образование путь к 

успеху» 

10-11 1 сентября Замдирек-

тора по ВР 

Классный час «Россия, устремлен-

ная в будущее» 

10-11 1 сентября Классные ру-

ководители 

Подъем Флага РФ и исполнение 

Гимна РФ 

10-11 Каждый поне-

дельник 

Замдиректора 

по ВР Педа-

гог организа-

тор 
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Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федераль-

ной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и до-

полнительного образования детей. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

Акция, посвященная окончанию 

2 мировой войны «Голубь мира» 

10-11 3 сентября Учителя исто-

рии 

Школьный этап сдачи норм ГТО 10-11 сентябрь- 

декабрь 

Учителя физ-

культуры 

Общешкольный л/а кросс 10-11 19 сентября Учителя физ-

культуры 

Школьные соревнования по фут-

болу 

10-11 2-4 октября Учителя физ-

культуры 

«Разговоры о важном» 10-11 Каждый поне-

дельник 

Классные ру-

ководители 

«День Дублера» 10-11 5 октября Замдиректора 

по ВР 

Акция, посвященная «Все-

мирному дню ребенка» 

10-11 13-20 ноября Соц. педагог 

Предновогодний турнир по пионер-

болу 

10-11 12-15 декабря Учителя физ-

культуры 

Предновогодний турнир по волей-

болу 

10-11 19-22 декабря Учителя физ-

культуры 

Новогодние Ёлки 10-11 27-29 декабря Зам. дирек-

тора по ВР 

Кл. рук. 10-11 

кл. 

Месячник военно-патриотической 

работы: 

 

10-11 февраль Зам. Дирек-

тора по ВР, 

учителя ОБЖ, 

ФК 

Классные ру-

ководители 

Школьный конкурс «Ученик Года 

2024» 

10-11 февраль Зам. дирек-

тора по УВР 

Линейка «Последний звонок -2024» 10-11 25-30 мая Замдиректора 

по ВР 

Итоговые классные часы 10-11 25-30 мая Классные ру-

ководители 
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8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-
зыки; 4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье 

октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 5 де-
кабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Бир-

кенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защит-

ника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 27 марта: Всемирный день 

театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их по-

собниками в годы Великой Отечественной войны 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День сла-
вянской письменности и культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 
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Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного сред-

него общего образования в соответствие с ФГОС СОО.   

  

3.5.1. Общесистемные требования к реализации ООП ООО   

В Лицее создана комфортная развивающая образовательная среда по отноше-

нию к обучающимся и педагогическим работникам:  

- обеспечивающая получение качественного основного общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся и всего общества, воспитание 

учащихся;  

- гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия учащихся.  

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 

Гимназии для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечи-

вающие возможность:  

- планируемых результатов освоения программы основного общего образова-

ния, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ;  

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных по-

требностей и интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образова-

ния, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

- формирования финансовой, цифровой грамотности учащихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей уча-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и со-

циальнопрофессиональных ориентаций;  
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- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и ре-

ализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоя-

тельной работы учащихся при поддержке педагогических работников;  

- участия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них учащихся и педагогических работников в проектировании и развитии про-

граммы среднего общего образования и условий ее реализации, учитывающих осо-

бенности развития и возможности учащихся;  

- формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  

- формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание учащихся и развитие 

различных форм наставничества;  

- обновления содержания программы среднего общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросов учащихся, родителей (законных представителей) учащихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Гимназии, повышения их профессио-

нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления Гимназией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образова-

ния.  

  

3.5.2. Информационно-образовательная среда   

При реализации программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной, каждому учащемуся, родителям (законным представителям) несовер-

шеннолетнего учащегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к ин-

формационно-образовательной среде Лицея.  

Информационно-образовательная среда Лицея обеспечивает:   

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изда-

ниям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-

дулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

и государственной итоговой аттестации учащихся;  

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах 

и критериях оценки результатов обучения;  
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- возможность использования современных ИКТ в реализации программы ос-

новного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обу-

чения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а 

также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельно-

сти с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений уча-

щихся; 

- доступ к электронным учебникам, пособиям. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Лицея обеспечивается, в том числе, посредством сети Интернет.  

В Лицее имеется подключение к сети Интернет со скоростью подключения 

100 Мбит/сек.  

- Количество серверов - 2.  

- Количество локальных сетей в образовательном учреждении - 2.  

- Локальная сеть охватывает все подразделения лицея.  

- Количество компьютерных классов – 2 (+ 1 мобильны класс);  

- Количество компьютеров в этих классах – 28 (+15);  

- Количество предметных кабинетов общеобразовательных учреждений, в ко-

торых установлены компьютеры, мультимедийное оборудование - 54;  

Для обеспечение образовательного процесса в Лицее имеются компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, проекционные 

экраны, электронная интерактивная лаборатория.  

Все учебные и административные помещения имеют доступ в интернет, что 

способствует эффективному использованию цифровых ресурсов как в урочной, 

внеурочной,  воспитательной  деятельности  (образовательные  ресурсы 

 «РЭШ, Образовательная платформа «Электронный журнал», «Сферум», 

«ФГИС «Моя школа»», «Билет в будущее» и др.), так и с целью решения управлен-

ческих и административных задач (Образовательная платформа «Электронный 

журнал»).  

Информационное наполнение официального сайта лицея осуществляется в со-

ответствии с требованиями к структуре сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На официальном сайте 

гимназии (https://licey111.kuz-edu.ru/) размещены размещены нормативноправовые 

документы и информационные материалы по вопросам внедрения цифровой обра-

зовательной среды (далее – ЦОС).  

В ходе реализации проекта по внедрению целевой модели ЦОС Лицея было 

получено компьютерное оборудование:   

- ноутбук Гравитон для учителя (2 шт.),  

- ноутбук мобильного класса (17 шт.),  

- мышь компьютерная (18 шт.),  

https://licey111.kuz-edu.ru/)
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- многофункциональное устройство (1 шт.),  

- интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным крепле-

нием (3  

шт.),  

- клавиатура (1 шт.),  

- монитор (1 шт),  

-.источник бесперебойного питания (2 

шт.), - IP камера (5 шт.), - сервер (3 шт.).   

Оборудованы и используются 3 кабинета для реализации программ основного 

общего образования в рамках внедрения ЦОС.  

Все педагоги и руководящие работники владеют современными информаци-

онными технологиями.  

При условии реализации ООП СОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый учащийся в течение всего пе-

риода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к сово-

купности информационных и электронных образовательных ресурсов, информаци-

онных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образова-

ния в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ 

к сети Интернет как на территории Лицея, так и за ее пределами (далее - электрон-

ная информационнообразовательная среда).  

Условия для функционирования электронной информационно-образователь-

ной среды обеспечены ресурсами иных организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда Лицея обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-

ятельности), учебных модулей посредством сети Интернет;  

- формирование и хранение электронного портфолио учащегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, резуль-

татов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного об-

щего образования;  

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, 
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ее использующих и поддерживающих.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Ли-

цея при реализации ООП СОО, безопасность организации образовательной дея-

тельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемио-

логическими требованиями.  

Условия для функционирования электронной информационно-образователь-

ной среды обеспечены ресурсами иных организаций.  

  

3.5.3. Материально-технические условия реализации ООП ООО  

 Материально-технические условия реализации программы среднего общего 

образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения про-

граммы среднего общего образования, требования к которым установлены ФГОС 

СОО;  

2) соблюдение Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологиче-

ских требований;  

- социально-бытовых условий для учащихся, включающих организацию пить-

евого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;  

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагоги-

ческих работников;  

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны труда;   

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Лицея.  

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Иностран-

ные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура и Основы безопасности и защиты Родины» оснащены комплек-

тами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с ООП СОО.  

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой среднего общего образования. Учебные 

кабинеты включают следующие зоны:  

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто исполь-

зуемого оснащения;  

consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC80CBE7F4290775353EEC3B481E39F37E16328D2D22C334DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC80CBE7F4290775353EEC3B481E39F37E16328D2D22C334DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC84C6EDF9290775353EEC3B481E39F37E16328D2D23C434DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC84C6EDF9290775353EEC3B481E39F37E16328D2D23C434DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC80CBE7F4290775353EEC3B481E39F37E16328D2D22C334DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC80CBE7F4290775353EEC3B481E39F37E16328D2D22C334DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC84C6EDF9290775353EEC3B481E39F37E16328D2D23C434DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref=6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC84C6EDF9290775353EEC3B481E39F37E16328D2D23C434DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
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- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; - простран-

ство для размещения и хранения учебного оборудования; - демонстрационную 

зону.  

Здание Гимназии было построено в 2007 году. Здание имеет 4 этажа. Учебный 

процесс осчуществляется в одну смену. В здании помимо учебных кабинетов име-

ется кабинет социально-психологической службы, спортивный зал, спортивная 

площадка (площадью 425 кв.м.), Музе «Приролды», актовый зал..  

3.5.4. Учебно-методические условия, в том числе условия информаци-

онного обеспечения  

Условия информационного обеспечения реализации ООП ООО обеспечива-

ются современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда Лицея  обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресур-

сов и сервисов цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифро-

вой образовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья учащихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отноше-

ний (учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации;  

- дистанционное взаимодействие Гимназии с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными орга-

низациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населе-

ния и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Лицей  предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ основного общего образования на 

каждого учащегося по каждому учебному предмету, учебному курсу, учебному мо-

дулю, входящему, как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из об-

щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 



203 
 

расчете на одного учащегося- 23,2 единиц.  

Дополнительно Гимназия  предоставляет учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм основного общего образования, необходимого для освоения программы ос-

новного общего образования на каждого учащегося по каждому учебному пред-

мету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть про-

граммы, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учащимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР. 

Библиотека Лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. 

Общий фонд библиотеки составляет 13 051 экз., из них 

- художественная литература- 2790 экземпляров, 

- учебная литература- 9536 экземпляров, 

- справочные материалы-725 экземпляров. 

 

3.5.5. Описание психолого-педагогических условий реализации про-

граммы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в Лицее, обеспечивают испол-

нение требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП СОО, в частности:  

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при реализации образовательных программ начального об-

разования, основного общего и среднего общего образования;  

- способствуют социально-психологической адаптации учащихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического разви-

тия, включая особенности адаптации к социальной среде;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работ-

ников  

Гимназии и родителей (законных представителей) учащихся;  

- профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности.  

В Лицее психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП СОО 

осуществляется квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом (1 чел);   

- социальным педагогом (1 чел); - классными руководителями (5 чел).  

В процессе реализации ООП СОО осуществляется психолого-педагогическое 
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сопровождение участников образовательных отношений, в том числе:  

- учащихся, испытывающих трудности в освоении ООП СОО основного об-

щего образования, развитии и социальной адаптации (по причине длительного от-

сутствия по состоянию здоровья, низкой мотивацией к обучению, адаптации при 

переходе из другой образовательной организации);  

- учащихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (уча-

щихся показывающих высокую мотивацию к обучению и развитию, высокие ре-

зультаты участия в олимпиадах, смотрах, проектах, конкурсах);  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образователь-

ной организации, обеспечивающих реализацию ООП СОО основного общего обра-

зования (молодых специалистов, испытывающих потребности или затруднения в 

профессиональной деятельности);  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (по-

павших в трудную жизненную ситуацию, обратившиеся за помощью или консуль-

тацией, родителей детей «группы риска»).  

 

3.5.6. Описание кадровых условий реализации ООП ООО  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования Ли-

цея укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации ООП СОО и создании условий для ее 

разработки и реализации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей ООП СОО  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии, участ-

вующих в реализации ООП СОО и создании условий для ее разработки и реализа-

ции характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответ-

ствующей должностным обязанностям работника.  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессио-

нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного об-

щего образования) (учитель)» обобщенные трудовые функции, которые поручены 

работнику, занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии, участ-

вующих в реализации ООП ООО и создании условий для ее разработки и реализа-
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ции характеризуется также результатами аттестации - квалификационными катего-

риями.  

Кроме того, Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, обеспе-

чивающим создание и сохранение условий материально-технических и информа-

ционно-методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала Лицея является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-

ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников Лицея, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования характеризуется долей работ-

ников, непрерывно повышающих квалификацию по индивидуальному образова-

тельному маршруту. Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации 

осуществляется  оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулиру-

ющей части фонда оплаты труда.  Ожидаемый результат повышения квалификации 

- профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

- освоение системы требований к структуре ООП СОО, результатам ее освое-

ния и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности учащихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Актуальные вопросы реализации ООП СОО рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в Лицее в сфере общего образования, действую-

щими на муниципальном и региональном уровнях.  

 

3.5.7. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем дей-

ствующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБНОУ 

«Лицей №111». 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей качества и объема 

предоставляемых Лицеем услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг финансируются 

из муниципального бюджета города. 

Фонд оплаты труда Лицея состоит из базовой и стимулирующей частей. 



206 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

лены в Положении об оплате труда работников МБНОУ «Лицей №111». Локаль-

ным нормативным актом определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам 

освоения ООП СОО. В них включены: динамика учебных достижений учащихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; уча-

стие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в Лицее со-

здана специальная комиссия. Комиссия Лицея принимает решение о размере по-

стоянных выплат стимулирующего характера, устанавливаемых работникам 

МБНОУ «Лицей №111». Решения комиссии оформляется протоколом. На основа-

нии протокола комиссии директор Лицея издает приказ о распределении выплат 

стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в вопросах определе-

ния подходов и критериев установления. 
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