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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода (далее МБОУ «Гимназия № 2») 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования как нормативно-

правовой документ, определяющий с одной стороны, цели, задачи, содержа-

ние образования, его специфику, а с другой стороны – особенности образова-

тельной деятельности и управления учреждением. Документ отражает стра-

тегию гимназии по обеспечению прав граждан на образование, удовлетворе-

нию их потребностей в образовании.  

ООП СОО составлена в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный уровень:  

– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

-Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

– письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организа-

ции внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»;  

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России».  

Региональный уровень:  

– Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания Белгородской области на 2013-2020 год. 

- Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжела-

тельная школа».  

Школьный уровень:  

– Устав гимназии;  

– локальные акты гимназии.  

В основу Программы заложены рекомендации примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, особенности об-

разовательного учреждения.  

МБОУ «Гимназия № 2» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом и уровнями общеобразовательных программ:  

– начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года;  

– основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет;  

– среднее общее образование - нормативный срок освоения 2 года.  

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. Основное общее образование создаёт условия станов-

ления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Соблюдается преемствен-

ность результатов основных образовательных программ начального, основ-

ного, среднего общего образования.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 2» в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уни-

кальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его раз-

вития и состоянием здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы среднего об-

щего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой мно-

гонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего обще-

го образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования при получении среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, преду-

сматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой дея-

тельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для чело-

века и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего, профессионального обра-

зования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для форми-

рования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жиз-

ни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-

граммы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
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– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, воз-

растных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-

чающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия № 2» при кон-

струировании и осуществлении образовательной деятельности ориентирует-

ся на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективно-

сти, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного под-

хода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности ру-

ководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и свя-

занных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и лич-

ностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с само-

определением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим обра-

зованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учеб-

ного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к тео-

ретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индиви-

дуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требователь-

ности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в фор-

мировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости 

к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демокра-

тической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образователь-

ной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, по-

требностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, а также значимость данного уровня общего образования для про-

должения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной дея-

тельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятель-

ности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-

бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязатель-

ная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 

60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

40 % от общего объема образовательной программы среднего общего обра-

зования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются профили: техноло-

гический, естественно-научный, социально-экономический, универсальный 

и/или индивидуальные учебные планы. Предусматриваются учебные предме-

ты, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам среднего общего образования основана на дифферен-
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циации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обу-

чение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений); курсы вне-

урочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспече-

ние учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприя-

тий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к сво-

ему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспек-

тив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физиче-

скому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  
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– российская идентичность, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, го-

товность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, гос-

ударству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собствен-

ных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность от-

стаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамот-

ность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах обще-

ственной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-

тельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-

мощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному до-

стоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружаю-

щими людьми:  
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-

товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и пове-

дения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаю-

щему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользо-

вания, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и ро-

дителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), инте-

риоризация традиционных семейных ценностей.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

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

ственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым дости-

жениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци-

ального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото-

рым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных за-

дач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представ-

ления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-

ных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечани-

ям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс соб-

ственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-

ном команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-

пающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

представлены результаты четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит воз-

можность научиться – углубленный уровень». 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базо-

вого уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, полу-

чение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:  
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– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих эле-

ментов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучи-

вания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной обла-

сти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использо-

вания методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-

тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа ре-

зультатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строит-

ся данная предметная область, распознавание соответствующих им призна-

ков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изу-

чению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что пред-

метные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник по-

лучит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раз-

дела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на ито-

говую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

I.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» при получе-

нии среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуа-

ции; 

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

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалоги-

ческие тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 
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– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных эле-

ментах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации); 

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

новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и ос-

новную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и перево-

дить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного вы-

ступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нор-

мы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функциональ-

ного стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учеб-

но-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расшире-

ния словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-

стов (в том числе художественной литературы). 

I.2.3.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литера-

туры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель-

ский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие ана-

лиза; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выде-

лять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 
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развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге рас-

крывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художе-

ственном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь опреде-

ленных частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опре-

деленного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или ге-

роев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведе-

нии или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные про-

изведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира про-

изведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт ав-

торской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психоло-

гией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или ли-

рического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оце-

нивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
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– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образа-

ми» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культу-

ре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпо-

хой. 

I.2.3.3.Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни чело-

века, общества, государства, способности свободно общаться на родном язы-

ке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литера-

турным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, уважитель-

ного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чув-

ства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание ис-

торической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владе-

ния родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развива-

ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функцио-

нирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и род-

ная литература» включают предметные результаты учебных предметов: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - тре-

бования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы должны отражать: 
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1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

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

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодей-

ствие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-

логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-

ния; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), норма-

ми речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-

вому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечело-

веческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изуче-

ния родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование по-

требности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-

но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культу-

ры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

I.2.3.4.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (ан-

глийский) на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изу-

ченной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-

вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изу-

ченной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутен-

тичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким норма-

тивным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые фак-

ты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно изла-

гать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргумен-

ты и примеры. 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-

ции. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимо-

сти от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

тактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

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

I forgot to phone my parents); 
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– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных фор-

мах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Con-

tinuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настояще-

го и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределен-

ные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изу-

ченной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фак-

тическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуни-

кативных ситуациях; 
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– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношени-

ем, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно упо-

требляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

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

гулярных действий в прошлом; 

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

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставле-

ния и различия в сложных предложениях. 

Иностранный язык (английский) 

I.2.3.5.История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового истори-

ческого процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной ис-

тории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, яв-

лений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важней-

ших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую харак-

теристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явле-

ниями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диа-

грамму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе тек-

ста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, преду-

смотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исто-

рической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятель-

ности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок россий-

скими и зарубежными историческими деятелями характера и значения со-
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циальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и ре-

волюций;  

– использовать картографические источники для описания событий и про-

цессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и по-

ступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхрони-

зации) событий и процессов всемирной, национальной и региональ-

ной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в миро-

вом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа ис-

торико-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для ре-

конструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

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

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории Рос-

сии, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
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– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события ис-

тории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа исто-

рико-социальной информации, ее систематизации и представления в различ-

ных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человече-

ства; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

рических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к кон-

кретным результатам на основе вещественных данных, полученных в резуль-

тате исследовательских раскопок; 

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

рических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с пе-

риодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и про-

странственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фраг-

ментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа истори-

ческой ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-

точника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), изла-

гать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об исто-

рическом процессе, начальные историографические умения в познаватель-

ной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной прак-

тике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
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– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализиро-

вать документальную базу по исторической тематике; оценивать различ-

ные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономи-

ческой и политической жизни Российского государства в контексте миро-

вой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе вы-

ступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

I.2.3.6. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географиче-

ских объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, ис-

следований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процес-

сов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и стати-

стических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явле-

ний и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих собы-

тий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригод-

ности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения ми-

ра, регионов, стран и их частей; 
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– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и реги-

онов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различ-

ных источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

нансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; срав-

нивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа стати-

стических данных, чтения географических карт, работы с графиками и диа-

граммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологиче-

ской обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические про-

блемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, про-

текающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-

тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
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– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований мало-

изученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России, ее роль в международном географическом разделе-

нии труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между гос-

ударственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в реше-

нии современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших природных, социально-экономических и эко-

логических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в гео-

графическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе картографи-

ческих источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологиче-

ские характеристики различных территорий на основе картографической ин-

формации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 
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– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концеп-

ции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономи-

ческого положения России, ее роль в международном географическом разде-

лении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-

сии; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия гео-

графической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и послед-

ствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-

хозяйственные системы на различных иерархических уровнях географическо-

го пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

I.2.3.7.Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограничен-

ности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 



33 
 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюдже-

та России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской си-

стемы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; анализировать несложные статисти-

ческие данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институ-

тов на социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
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– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических си-

стем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической дея-

тельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических зада-

ний, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных эко-

номических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оцени-

вать достоверность полученной информации из неадаптированных источ-

ников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для опреде-

ления экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного пове-

дения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюд-

жет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных эконо-

мических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого биз-

неса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его примене-

ния; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предприни-

мательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее со-

здания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в дого-

ворах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических зада-

ний, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 
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– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источни-

ков различного типа и источников, созданных в различных знаковых систе-

мах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполне-

ния основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макро-

экономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффек-

тивного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически отно-

ситься к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оцени-

вать достоверность полученной информации из неадаптированных источ-

ников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной де-

ятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисци-

плинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически отно-

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

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических зада-

ний, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оцени-

вать достоверность полученной информации из неадаптированных источ-

ников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных рас-

четов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисци-

плинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской эко-

номики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможно-

стей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках произ-

водства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограничен-

ности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса 

и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
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– объяснять и отличать организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его примене-

ния; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек про-

изводства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономи-

ке; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономиче-

ских моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование ве-

личины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики гос-

ударства; 

– различать виды безработицы; 
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– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государствен-

ном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических от-

ношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, по-

ступающую из разных источников, и формулировать на этой основе соб-

ственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, ос-

нованных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской эко-

номики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источни-

ках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых систе-

мах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для опреде-

ления экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
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– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономи-

ки; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в дого-

ворах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансо-

вый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познаватель-

ной деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражаю-

щие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных эконо-

мических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации эко-

номики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макро-

экономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники ин-

формации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для прак-

тической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономи-

ческой точки зрения; 
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– использовать приобретенные знания для решения практических задач, ос-

нованных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и дру-

гих экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и со-

временной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражаю-

щие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных эконо-

мических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной инфор-

мации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим пробле-

мам, различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять об-

зоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, соби-

рать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные вы-

воды; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зре-

ния; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографиче-

ских, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния плане-

тарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познаватель-

ной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражаю-

щие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономиче-

ские знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследова-

тельской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 

I.2.3.8. Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие право-

порядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Феде-

рации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федера-

ции, уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей 

и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный ме-

ханизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уго-

ловное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

 – характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать орга-

низационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потре-

бителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 
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– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответ-

ственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участни-

ков этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и при-

влечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предла-

гаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, гра-

мотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убеж-

денности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Россий-

ской Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совер-

шение; 



43 
 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в кон-

кретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

I.2.3.9. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их при-

мерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов дея-

тельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его ос-

нования и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни че-

ловека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в со-

временном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче-

скую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изме-

нений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и послед-

ствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 
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Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и фактор-

ные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тен-

денциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять за-

дачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банков-

ской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия ин-

фляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать меха-

низм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной по-

литики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражда-

нами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной эко-

номики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономи-

ческой политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь обще-

ства; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показа-

тели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внут-

ренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успеш-

ность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации раз-

решения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, разли-

чать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в кон-

кретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факто-

ры, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демогра-

фическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни совре-

менного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значе-

ние веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информа-

ции по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные за-

дачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической си-

стемы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 
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– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, прин-

ципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского обще-

ства, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современ-

ном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологическо-

го плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного по-

литического участия, высказывать обоснованное суждение о значении уча-

стия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Фе-

дерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентиро-

ваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязан-

ностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и ха-

рактеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практиче-

ских ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в по-

вседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего обра-

зования; 
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– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обес-

печения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в по-

вседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргу-

ментировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различ-

ных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-

лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, поня-

тий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных струк-

тур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работни-

ка и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
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– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и нацио-

нальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономи-

ческой глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения со-

циальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различ-

ным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях разви-

тия семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, да-

вать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведе-

ния; 

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

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового госу-

дарства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять про-

блемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значе-

нии местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и де-

ятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процес-

са. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизнен-

ных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения со-

ответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и граждан-

ского общества в противодействии терроризму. 

I.2.3.10. Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях ис-

тории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущно-

сти, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явле-

ний прошлого и современности; 

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового историче-

ского процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с дру-

гими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки со-

временного положения РФ на международной арене; 

- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

- излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существую-

щие в науке их современные версии и трактовки; 

- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержа-

ние основополагающих общероссийских символов, культурных, религиоз-

ных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источни-

ка, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать вы-

явленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
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- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участ-

вовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого инфор-

мационного общества; 

- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов Рос-

сии и мира; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России 

и мира;  

- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

- знать историю возникновения и развития основных философских, экономи-

ческих, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в 

России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (син-

хронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональ-

ной/локальной истории; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа ис-

торико-социальной информации, ее систематизации и представления в раз-

личных знаковых системах; 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и про-

странственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фраг-

ментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории Рос-

сии, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об исто-

рическом процессе, начальные историографические умения в познаватель-

ной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной прак-

тике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

- применять приемы самообразования в области общественно-научного (со-

циально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессио-

нального образования; 
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- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приорите-

тов России с учетом ее исторического опыта. 

I.2.3.11.Математика  

Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты»  

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Цели освоения предмета: для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики  

Элементы теории множеств и математической логики  

– Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, число-

вые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости;  

– задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утвер-

ждения, контрпример;  

– проверять принадлежность элемента множеству;  

– находить пересечение и объединение множеств, в том числе представлен-

ных графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  

– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– использовать числовые множества на координатной прямой и на коорди-

натной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов.  

Числа и выражения  

– Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

– понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной си-

стемами записи чисел;  

– переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

– доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;  



52 
 

– выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;  

– сравнивать действительные числа разными способами;  

– упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дро-

би, числа, записанные с использованием арифметического квадратного кор-

ня, корней степени больше 2;  

– находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 

задач;  

– выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней;  

– выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных, иррациональных выражений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя раз-

ные способы сравнений;  

– записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

– составлять и оценивать разными способами числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов  

Уравнения и неравенства  

– Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого урав-

нения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразова-

ния уравнений;  

– решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе не-

которые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональ-

ные;  

– овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррацио-

нальных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач;  

– применять теорему Безу к решению уравнений;  

– применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени вы-

ше второй;  

– понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказывать;  

– владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь вы-

бирать метод решения и обосновывать свой выбор;  

– использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

– решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с парамет-

рами алгебраическим и графическим методами;  

– владеть разными методами доказательства неравенств;  

– решать уравнения в целых числах;  
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– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами;  

– свободно использовать тождественные преобразования при решении урав-

нений и систем уравнений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении за-

дач других учебных предметов;  

– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов;  

– составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов;  

– составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реаль-

ную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные ре-

зультаты;  

– использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств  

Функции  

– Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зави-

симости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, пе-

риодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач;  

– владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь приме-

нять свойства степенной функции при решении задач;  

– владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графи-

ки и уметь применять свойства показательной функции при решении задач;  

– владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач;  

– владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач;  

– владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 

задач;  

– применять при решении задач свойства функций: четность, периодич-

ность, ограниченность;  

– применять при решении задач преобразования графиков функций;  

– владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и гео-

метрическая прогрессия;  

– применять при решении задач свойства и признаки арифметической и гео-

метрической прогрессий.  

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

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знако-

постоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуа-

ции;.  

– определять по графикам простейшие характеристики периодических про-

цессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период 

и т.п.)  

Элементы математического анализа  

– Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач;  

– применять для решения задач теорию пределов;  

– владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые по-

следовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно ма-

лые последовательности;  

– владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

– вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

– исследовать функции на монотонность и экстремумы;  

– строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;  

– владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач;  

– владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

– применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

– решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и дру-

гих предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;  

– интерпретировать полученные результаты  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

– Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;  

– оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произве-

дение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

– владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач;  

– иметь представление об основах теории вероятностей;  

– иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  

– иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин;  

– иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  

– понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения ве-

роятностей;  
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– иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;  

– иметь представление о корреляции случайных величин.  

– В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

– выбирать методы подходящего представления и обработки данных  

Текстовые задачи  

– Решать разные задачи повышенной трудности;  

– анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения за-

дачи, рассматривая различные методы;  

– строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи;  

– решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте усло-

вия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

– переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

–  

– В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– решать практические задачи и задачи из других предметов  

Геометрия  

– Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении ма-

тематических рассуждений;  

– самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результа-

ты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям;  

– исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпрети-

ровать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

– решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, ко-

гда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач;  

– уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

– владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тет-

раэдр;  

– иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач;  

– уметь строить сечения многогранников с использованием различных мето-

дов, в том числе и метода следов;  

– иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними;  
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– применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач;  

– уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

– уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач;  

– владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проек-

ции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  

– владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач;  

– владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач;  

– владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпенди-

кулярные плоскости и уметь применять их при решении задач;  

– владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства парал-

лелепипеда при решении задач;  

– владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач;  

– владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пира-

миды и уметь применять их при решении задач;  

– иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

– владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь приме-

нять его при решении задач;  

– владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сече-

ния и уметь применять их при решении задач;  

– владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из 

при решении задач;  

– иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач;  

– владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и при-

менять их при решении задач;  

– иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;  

– иметь представление о площади сферы и уметь применять его при реше-

нии задач;  

– уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

– иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  

– В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– составлять с использованием свойств геометрических фигур математиче-

ские модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат  

Векторы и координаты в пространстве  

– Владеть понятиями векторы и их координаты;  
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– уметь выполнять операции над векторами;  

– использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

– применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач;  

– применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

История математики  

– Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

– понимать роль математики в развитии России  

Методы математики  

– Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение;  

– применять основные методы решения математических задач;  

– на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

– применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач;  

– пользоваться прикладными программами и программами символьных вы-

числений для исследования математических объектов  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Цели освоения предмета: для обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смеж-

ных наук  

Элементы теории множеств и математической логики  

– оперировать понятием определения, основными видами определений, ос-

новными видами теорем;  

– понимать суть косвенного доказательства;  

– оперировать понятиями счетного и несчетного множества;  

– применять метод математической индукции для проведения рассуждений 

и доказательств и при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описа-

ния реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных пред-

метов  

Числа и выражения  

– свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

– понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;  

– владеть основными понятиями теории делимости при решении стан-

дартных задач  

– иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  

– свободно выполнять тождественные преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных выражений;  

– владеть формулой бинома Ньютона;  

– применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;  
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– применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;  

– применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

– уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

– применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сум-

ма делителей, функцию Эйлера;  

– применять при решении задач цепные дроби;  

– применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами;  

– владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять 

их при решении задач;  

– применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

– применять при решении задач простейшие функции комплексной перемен-

ной как геометрические преобразования  

Уравнения и неравенства  

– свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и ло-

гарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и нера-

венств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

– свободно решать системы линейных уравнений;  

– решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  

– применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернул-

ли;  

– иметь представление о неравенствах между средними степенными  

Функции  

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;  

– применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков  

Элементы математического анализа  

– свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной;  

– свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;  

– оперировать понятием первообразной функции для решения задач;  

– овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях;  

– оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;  

– уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;  

– уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

– уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла);  

– уметь применять приложение производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания;  

– владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на выпуклость  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
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– иметь представление о центральной предельной теореме;  

– иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии;  

– иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистиче-

ской гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости;  

– иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределе-

ний;  

– иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;  

– владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, сте-

пень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач;  

– иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;  

– владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 

решении задач;  

– уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;  

– иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь пред-

ставление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути;  

– владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять 

при решении задач;  

– уметь применять метод математической индукции;  

– уметь применять принцип Дирихле при решении задач  

Текстовые задачи  

– Решать разные задачи повышенной трудности;  

– анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения за-

дачи, рассматривая различные методы;  

– строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи;  

– решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте усло-

вия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

– переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

Геометрия  

– Иметь представление об аксиоматическом методе;  

– владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач;  

– уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

– владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

– иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

– владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и приме-

нять их при построении сечений многогранников методом проекций;  
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– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на по-

верхности многогранника;  

– иметь представление о конических сечениях;  

– иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении задач;  

– применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

– владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь приме-

нять при решении задач;  

– применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  

– иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при реше-

нии задач;  

– применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;  

– применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел враще-

ния, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

– иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте отно-

сительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении за-

дач;  

– иметь представление о площади ортогональной проекции;  

– иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач;  

– иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь при-

менять их при решении задач;  

– уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

– уметь применять формулы объемов при решении задач  

Векторы и координаты в пространстве  

– находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин;  

– задавать прямую в пространстве;  

– находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

– находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в си-

стеме координат  

История математики  

– Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

– понимать роль математики в развитии России  

Методы математики  

– Достижение результатов раздела II;  

– применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

I.2.3.12. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных дан-

ных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последова-

тельностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых за-

дач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вы-

числений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответ-

ствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять ре-

зультаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полу-

ченные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его про-

граммного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности состав-

лять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональ-

ным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, исполь-

зуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запро-

сов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмерич-

ную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехо-

устойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о по-

становках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использо-

вать основные управляющие конструкции последовательного программиро-

вания и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные програм-

мы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; ин-

терпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реаль-

ному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возни-

кающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные много-

табличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающе-
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го по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной ча-

стоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъ-

юнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в част-

ности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь им-

пликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таб-

лице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать об-

ласть истинности высказывания, содержащего переменные; решать логиче-

ские уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать вы-

игрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в част-

ности признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различ-

ных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать со-

держание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вы-

числений (время работы и размер используемой памяти при заданных исход-

ных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от разме-

ра исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых ал-

горитмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алго-

ритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе прибли-

женных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, де-

лимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и масси-

вов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также ре-

курсивные алгоритмы;  
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– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динами-

ческого программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на осно-

ве изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, дере-

вья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных после-

довательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандарт-

ные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выпол-

нять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы 

с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базо-

вые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, ре-

шение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объ-

еме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать под-

программы в единую программу; использовать модульный принцип построе-

ния программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объ-

ектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде програм-

мирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать много-

компонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания про-

грамм, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проект-

ным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; ана-

лизировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-

цессов; 
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– понимать основные принципы устройства и функционирования современ-

ных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и име-

нования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исход-

ных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка 

отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, вы-

деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении при-

кладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопас-

ности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устрой-

ствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за пер-

сональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче инфор-

мации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала 

связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также ис-

пользовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды дере-

вьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
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– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, кото-

рые имеют различную сложность; использовать понятие переборного алго-

ритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества 

и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложно-

сти;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при модели-

ровании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профи-

лем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и 

иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использо-

вать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и спра-

вочными системами с помощью веб-интерфейса. 

I.2.3.13. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в развитии современной техники и техно-

логий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять ос-

новные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя ин-

формацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в науч-

ном познании; 



67 
 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, плани-

ровать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение пара-

метров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче про-

цесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при ре-

шении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и ос-

новных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проект-

ных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседнев-

ной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, си-

ла, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за-

кономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-

ские задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в кон-

тексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, прибо-

ров и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании совре-

менной научной картины мира, в развитии современной техники и техноло-

гий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для про-

верки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную по-

грешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и мо-

дели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при реше-

нии физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за-

кономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, прибо-

ров и технических устройств; 
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– объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, фор-

мулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физи-

ческих экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими науч-

ными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движе-

ние, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использо-

вания частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе про-

стейшие статистические методы для обработки результатов эксперимен-

та. 

I.2.3.14. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной науч-

ной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образо-

ванных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлеж-

ности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристи-

ками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, ук-

сусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веще-

ствами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения хи-

мического равновесия от различных факторов с целью определения опти-

мальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химиче-

ские свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсич-

ными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифика-

торам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, со-

держащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интер-

нета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной кор-

ректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования соб-

ственной позиции; 
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– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человече-

ством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической хи-

мии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью опре-

деления химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения органиче-

ских соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-

ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых ре-

шений на основе химических знаний. 

I.2.3.15. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне средне-

го общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биоло-

гией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между осново-

полагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосисте-

ма, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологиче-

ских исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической ин-

формации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых орга-

низмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологиче-

ских теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по опи-

санию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологи-

ческому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или не-

скольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и раз-

множения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов измен-

чивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследствен-

ную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи пита-

ния); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из раз-

ных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графи-

ка, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практи-

ческой деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюцион-

ную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности измен-

чивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описы-

вать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предло-

женному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и по-

ловых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или мито-

за) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
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– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по за-

данной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для суще-

ствования отдельных биологических объектов и целых природных сооб-

ществ. 

I.2.3.16. Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человече-

ской цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в совре-

менное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании яв-

лений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения зна-

ний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблю-

даемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; использо-

вать для описания характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности; 

– делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнооб-

разных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необхо-

димые характеристики для корректного их использования; объяснять прин-

ципы, положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого разви-

тия системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о про-

цессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии 

и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руковод-

ствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материа-

лов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 
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– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в про-

мышленности и в быту; 

– объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей 

среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с ин-

струкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-

научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесно-

го) питания учетом биологической целесообразности, роли веществ в пита-

нии и жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн 

и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркоти-

ческих, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зароды-

шевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, ос-

новываясь на понимании влияния на организм человека физических, химиче-

ских и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание ос-

новных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопас-

ной работы; 

- представлять полученные результаты в табличной, графической или тек-

стовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных дан-

ных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в обла-

сти естествознания, включающий определение темы, постановку цели и за-

дач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, прове-

дение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измере-

ния, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологи-

ческие, энергетические, сырьевые и т.д.); 

- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 

естественно-научных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и след-

ствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обоснова-

нии принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; 

- показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
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I.2.3.17. Астрономия  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлени-

ями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз-

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при поста-

новке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необ-

ходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации про-

ектов в различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследова-

ния, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализа-

ции проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследова-

ния, видеть возможные варианты применения результатов.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении ис-

следовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
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I.2.3.18. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вред-

ных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической под-

готовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоро-

вительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психическо-

го развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической куль-

турой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоро-

вительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития фи-

зических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную дея-

тельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного до-

суга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяе-

мые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессио-

нального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 
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– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

I.2.3.19. Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне средне-

го общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологи-

ческих связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устой-

чивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов 

и товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресур-

сов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и вы-

полнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окру-

жающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать спосо-

бы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных си-

стем и компьютерных программ экологического мониторинга для характери-

стики экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональ-

ных и глобальных экологических проблем. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной де-

ятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в кон-

кретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производствен-

ных и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
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– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

I.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасно-

сти дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определе-

ния ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасно-

сти при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пе-

шехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных до-

рожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизне-

деятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, ка-

сающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охра-

ны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения от-

ветственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воз-

действия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо исполь-

зовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологиче-

ской обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и бла-

гополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
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– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизне-

деятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих зако-

нодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственно-

сти за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий 

хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных моло-

дежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время заня-

тий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного без-

опасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транс-

порте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соот-

ветствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственно-

сти за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизне-

деятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основ-

ными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на за-

щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 
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– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и опасно-

стей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие фак-

торы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуа-

ции;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-

мени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремиз-

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстре-

мистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, со-

ставляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодей-

ствие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и тер-

рористическую деятельность, распространению и употреблению наркотиче-

ских средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запре-

щенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористиче-

ской деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репро-

дуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответ-

ственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и опре-

делять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными спо-

собами с использованием подручных средств и средств промышленного из-

готовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опас-

ных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и рас-

пространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопас-

ности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудниче-

ства РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения без-

опасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасно-

сти и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
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– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-

ласти воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации сво-

их прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в за-

пасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граж-

дан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязан-

ности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохожде-

нию военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и ли-

шения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Ка-

лашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 
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– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по не-

подвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и поря-

док их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетверень-

ках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила ис-

пользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплек-

та (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических ха-

рактеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специально-

стям; 
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– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных 

и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образова-

ния МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной без-

опасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечи-

вающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обес-

печения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, просле-

живать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флаж-

ков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Ка-

лашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашнико-

ва; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова па-

тронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевой-

скового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образова-

ния МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
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– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС среднего общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и направлена на обеспечение оценки и управ-

ление качеством образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность всех участников образовательной деятельности.  

Особенностями системы оценки являются:  

1. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

2. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путем: 

– оценки личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, комму-

никативных и познавательных универсальных учебных действий) планируе-

мых результатов; 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки ди-

намики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оцен-

ки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга. 

3. Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов и на уровне 

среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». 

4. Использование планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки. 

5. Оценка динамики образовательных достижений учащихся.  

6. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования. 

7. Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 

и тенденций развития системы образования.  
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8. Использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений. 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

Основные положения системы оценки достижения планируемых ре-

зультатов  

1. Система оценки достижения планируемых результатов предназначена 

для определения соответствия уровня освоения каждым учащимся 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования.  

2. Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. Объект оценки 

включает в себя оценку следующих образовательных достижений, как 

взаимосвязанных и неделимых в образовательной деятельности 

составляющих: личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

 Объект 

оценки 

  

 

Предмет оценки Процедуры оценки 

Личностные ре-

зультаты  
 

сформированность 

самоопределения, 

смыслообразова-

ния, морально-

этическая ориента-

ции) 

оценка эффек-

тивности воспи-

тательно-

образовательной 

деятельности об-

разовательной 

организации и 

образовательных 

систем разного 

уровня 

-внешние неперсо-

нифицированные 

мониторинговые ис-

следования; 

-внутренний мони-

торинг (сформиро-

ванность отдельных 

личностных резуль-

татов, проявляю-

щихся в соблюдении 

норм и правил пове-

дения, принятых об-

разовательной орга-

низации) 

Предметные 

результаты 
 

достижение пла-

нируемых ре-

зультатов по от-

дельным пред-

метам, способ-

ствующих осво-

ению системати-

ческих знаний  

   

 

способность к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-

практических за-

дач с использова-

нием способов 

действий, содер-

- входная/ стартовая 

диагностика; 

-текущее оценива-

ние;  

- накопительная 

оценка;  

- итоговая внешняя 

или внутренняя 
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жания учебных 

предметов 

оценка 

 

Метапредмет-

ные результа-

ты  
 

сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

УУД 

– смысловое чте-

ние,  

– познавательные 

УУД (включая 

логические прие-

мы и методы по-

знания, специфи-

ческие для от-

дельных образо-

вательных обла-

стей);  

– ИКТ-

компетентность;  

– сформирован-

ность регулятив-

ных и коммуни-

кативных УУД. 

-внутренняя накопи-

тельная оценка 

(«Портфель дости-

жений»);  

-итоговая оценка 

(защита индивиду-

ального итогового 

проекта) 

 

3. Основными функциями системы оценки являются ориентация обра-

зовательной деятельности на достижение планируемых результатов и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательной деятельностью.  

4. Основными направлениями системы оценки достижения планируе-

мых результатов являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки МБОУ «Гимназия № 2», включающей оценоч-

ные процедуры, такие как стартовая/входная диагностика, текущее оценива-

ние, промежуточное и итоговое оценивание. А также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осу-

ществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучаю-

щихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной организа-

ции и в рамках процедур внешней оценки; 
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– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя 

(анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учите-

лем). 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «Гимна-

зия № 2» обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организа-

ции и уточнению и/или разработке программы развития образовательной ор-

ганизации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации приоритет-

ными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение дина-

мики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

5. Использование системы оценки достижения планируемых результатов 

учащихся осуществляется в двух направлениях: а) организация входной, те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых ре-

зультатов учащихся; б) организация и самоорганизация самооценки и само-

контроля учащимися своей образовательной деятельности. Эти направления 

соответствуют системно-деятельностному и компетентностному подходам.  

6. Система оценки достижения планируемых результатов определяет порядок 

предоставления и использования персонифицированной и неперсонифициро-

ванной (анонимной) информации о достигнутых учащимися образователь-

ных результатах.  

Система оценки достижения планируемых результатов обеспечивает воз-

можность оценить и построить индивидуальную траекторию развития лично-

сти учащегося при переходе из класса в класс для дальнейшей ее реализации 

с учетом зоны ближайшего развития.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отно-

шению к школе службами);  

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

учащимися, педагогами, администрацией).  

Внешняя оценка планируемых результатов.  

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:  

1. На старте (в начале 10-го класса) в рамках регионального мониторинга 

качества образования.  

2. В рамках государственной итоговой аттестации (11 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения учащимися основной образо-

вательной программы среднего общего образования являются достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-
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тельной программы среднего общего образования в рамках учебных дисци-

плин, необходимых для получения аттестата о среднем общем образовании и 

продолжения образования в образовательных организациях профессиональ-

ного образования.  

Внутренняя оценка планируемых результатов. 

 Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

МБОУ «Гимназия № 2» включает в себя стартовое (входное), текущее 

(тематическое), промежуточное и итоговое оценивание.  

Стартовая (входная) диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов прово-

дится администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и 

выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познаватель-

ными универсальными учебными действиями (универсальными и специфи-

ческими для основных учебных предметов). 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раз-

дела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том 

числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных ак-

туальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп 

риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка 

может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении). Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образо-

вательные результаты.  

Выбор форм, методов и моделей заданий, а так же методов проверки 

текущей оценки определяется особенностями предмета, особенностями кон-

трольно-оценочной деятельности учителя.  

Промежуточная (тематическая) оценка представляет собой проце-

дуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов 

по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Ре-

зультаты промежуточной оценки являются основанием для текущей коррек-

ции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Предметом годового (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения учащимися предметных способов и средств дей-

ствия, а также ключевых компетентностей. Порядок текущей и промежуточ-

ной аттестации учащихся определяется Положением о формах, периодично-
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сти, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Гимназия № 2». 

Итоговая аттестация по результатам освоения ООП СОО включает три 

составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации учащихся (10-11 классы), отражаю-

щие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ООП СОО;  

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений учащихся за 10-

11-й классы, которые оформляются в портфель достижений учащихся;  

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характе-

ризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Учебные предметы и их количество для ГИА определяется на федераль-

ном уровне.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников среднего общего образования в соответ-

ствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. Оценка учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности осуществляется в рамках оценивания индивидуального итогового 

проекта. 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов. 

Обоснование выбора диагностического инструментария 

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих 

критериях:  

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД;  

– учет системного характера видов УУД; 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания 

уровня развития универсальных учебных действий.  

• адекватность методик целям и задачам исследования;  

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;  

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп учащихся;  

• валидность, надежность применяемых методик;  

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

• этические стандарты деятельности психологов.  

Оценка личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является пред-

метом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществля-

ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследова-

ний. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепри-

нятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в об-

щественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних монито-

рингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усреднен-

ных, анонимных) данных. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание.  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образова-

ния, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 

общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной ор-

ганизации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной дея-

тельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, установленной образовательной организаци-

ей. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-
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следований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 10-11 классов прово-

дят совместно учитель и педагог-психолог на основе наблюдения учителя и 

применения опросника для школьников «Сформированность универсальных 

учебных действий» (автор Тимонина Л.И.).  

Для углубленной диагностики можно использовать методики, предло-

женные в таблице ниже. 

 

Карта психологического мониторинга уровня развития универсальных 

учебных действий обучающихся, осваивающих основную образователь-

ную программу среднего общего образования 

 

Планируемые ре-

зультаты 

Основные критерии  

оценивания 

Методики (типовые 

дидактические за-

дачи) 

Примечания 

1 2 3 4 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Самоопределение Жизненное, лич-

ностное и предвари-

тельное  професси-

ональное 

самоопределение 

Опросник «Профес-

сиональные наме-

рения» 

 

Используется  

в 10–11 клас-

сах 

Самооценка Развитие Я-

концепции и само-

оценки 

Методика Дембо-

Рубинштейн 

Методика Г.Н. Ка-

занцевой 

Используется  

в 10–11 клас-

сах 

Смыслообразование 

 

Смыслополагание 

на основе развития 

мотивации и целе-

полагания учения 

Методика изучения 

мотивации обуче-

ния старшеклассни-

ков 

(для учащихся 11-го 

класса) 

М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина. 

Методика М.В. Ма-

тюхиной 

Используется  

в 10–11 клас-

сах 

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

Моральное сознание 

и ориентация в сфе-

ре нравственно-

этических отноше-

ний 

Методика выявле-

ния уровня нрав-

ственно-этической 

ориентации 

(наблюдение) 

Заполняет 

учитель в 

конце  

10-11 класса 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



94 
 

Организация своей 

деятельности как 

деятельности само-

образования: 

 Опросник «Стиль 

саморегуляции по-

ведения – ССП-98» 

В.И. Моросановой 

Используется 

в 10 классе 

целеполагание Целеполагание как 

постановка учебных 

и познавательных 

задач 

  

планирование Определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата; состав-

ление плана и по-

следовательности 

действий 

  

прогнозирование Предвосхищение 

результата  

и уровня усвоения 

знаний, его времен-

ных характеристик. 

  

контроль Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения откло-

нений и отличий от 

эталона 

  

коррекция Внесение необхо-

димых дополнений 

и корректив в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его про-

дукта. 

  

оценка Выделение и осо-

знание учащимся 

того,  

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осозна-

ние качества и 
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уровня усвоения. 

саморегуляция Саморегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию - к выбору в 

ситуации мотиваци-

онного конфликта и 

к преодолению пре-

пятствий. 

Методика «Иссле-

дование волевой 

саморегуляции» 

Зверькова А.В., 

Эйдман Е.В. 

Используется 

в 11 классе 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общеучебные уни-

вер-сальные дей-

ствия, включая 

знаково-

символические 

а) исследователь-

ские действия; 

б) информационные 

действия, включая 

переработку и 

структурирование 

информации (работа 

с текстом, смысло-

вое чтение). 

 Оценивает 

учитель. 

Универсальные ло-

гические действия 

а) сравнение; 

б) анализ и синтез; 

а) сериация – упо-

рядочение объектов 

по выделенному ос-

нованию; 

в) классификация; 

г) обобщение; 

д) установление 

аналогий 

е) установление 

причинно-

следственных свя-

зей; 

ё) построение логи-

ческой цепи рас-

суждений; 

ж) выдвижение ги-

потез, их обоснова-

ние и доказатель-

ство. 

Методика «КОТ» 

В.Н. Бузина, Э.Ф. 

Вандерлика 

Тест интеллекта Г. 

Айзенка 

Используется  

в 11 классе 

Постановка и ре-

шение проблемы 

а) формулирование 

проблемы; 

б) самостоятельное 

Наблюдение Оценивает 

учитель в 

конце года 
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создание способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Коммуникация как 

общение (взаимо-

действие) 

а) Умение форму-

лировать, аргумен-

тировать, и отстаи-

вать свое мнение; 

б) умение осознанно 

исполь- зовать рече-

вые средства  

в соответствии с за-

дачей коммуника-

ции для выражения 

своих чувств, мыс-

лей и потребностей; 

в) владение пись-

менной 

и устной речью, мо-

нологической кон-

текстной речью 

 Оценивает 

учитель. 

Коммуникация как 

кооперация (со-

трудничество) 

а) согласование 

усилий  по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

ществлению сов-

местной деятельно-

сти; 

б) умение устанав-

ливать дружеские 

отношения 

со сверстниками 

учет 

позиции собеседни-

ка либо партнера по 

деятельности; 

в) готовность к кол-

лективным формам 

деятельности 

 Оценивает 

учитель. 

Коммуникация как 

условие рефлексии и 

интериоризации 

а) коммуникативно-

речевые действия, 

служащие сред-

ством передачи ин-

 Оценивает 

учитель. 
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формации другим 

людям и становле-

ния рефлексии; 

б) установление 

адекватных ролевых 

отношений с педа-

гогами на уроках и 

вне их; 

в) принятие и со-

блюдение классных 

и школьных соци-

альных и этических 

норм, сдерживание 

непроизвольных 

эмоций и желаний 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсаль-

ных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-

министрацией МБОУ «Гимназия № 2» в ходе внутреннего мониторинга. Со-

держание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной осно-

ве, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла 

и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга МБОУ «Гимназия № 2» прово-

дить отдельные процедуры по оценке:  

- смыслового чтения,  

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных дей-

ствий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сфор-

мированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных ис-

следований и проектов. 



98 
 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не реже, одного раза в ходе обучения при получении среднего общего обра-

зования. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторин-

га образовательных достижений учащихся на уровне среднего общего обра-

зования являются материалы:  

- стартовой/входной диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

-промежуточных комплексных работ на межпредметной основе, направ-

ленных на оценку сформированности универсальных учебных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пере-

носу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита индивидуального итогового проекта. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обуче-

ния особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внима-

тельно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 

само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказа-

тельствам, разумным методам и способам проверки, использования различ-

ных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интер-

претации).  

Диагностика сформированности УУД учителями-предметниками.  

Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий 

у учащихся осуществляется на основе метода наблюдения. Наблюдение яв-

ляется наиболее приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать 

целостное представление об учебной деятельности. 

Процедура проведения диагностического исследования  

1. Учитель-предметник самостоятельно заполняет информацию по каждому 

учащемуся в сводной таблице класса.  

2. Объектом наблюдения учителя являются универсальные учебные действия 

учащихся. Для более объективной оценки рекомендуется процесс ежеднев-

ного наблюдения и заполнения таблицы ограничивать пятью учащимися. Та-

ким образом, процесс наблюдения за учащимися всего класса осуществляет-

ся в течение нескольких дней.  
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3. Итоги наблюдений педагог сопоставляет с описанием представленных 

уровней сформированности универсальных учебных действий.  

4. Каждому показателю из группы УУД (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных) присваивается свой балл.  

5. Определяется уровень сформированности по каждой группе УУД путем 

деления суммы баллов по всем показателям группы на число этих показате-

лей и процентное соотношение учащихся с высоким, средним и низким 

уровнем сформированности УУД.  

Особенности оценки индивидуального итогового проекта  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержа-

ния и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и спо-

собность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую, иную).  

1. Требования к содержанию и направленности проекта  

1.1. На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструмен-

тов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 

для освоения социальной жизни и культуры. 

1.2. На уровне основного общего образования процесс становления проект-

ной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совмест-

ной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего обра-

зования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучаю-

щихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр.  

1.3. Учащимися начинают использоваться элементы математического моде-

лирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследова-

ния. 

1.4. На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он фор-

мирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, пред-

лагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и куль-

турными сообществами. 

1.5. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-

ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

1.6. Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект развора-

чивался. 
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2. Описание основных направлений учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями яв-

ляются: социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженер-

ное, информационное. 

3. Требования к защите проекта  

3.1. Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

3.2. На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, его социальная значи-

мость; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающе-

гося при реализации данного проекта; 

3.3. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой ре-

ализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся уда-

лось преодолеть в ходе его реализации. 

3.4. Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (куратор-

ским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализа-

ции, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

3.5. Защита проекта осуществляется в процессе специально организо-

ванной деятельности комиссии образовательной организации или на школь-

ной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

4. Критерии оценки проектной работы.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 



101 
 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного про-

екта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учи-

тываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесен-

ные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная ко-

миссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представите-

ли местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выпол-

няются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен элек-

тронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересован-

ным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающих-

ся. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим кри-

териям: 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной де-

ятельности 

Базовый Повышенный 

Сформированность 

предметных зна-

ний и способов 

действий  

 

 

Работа в целом свиде-

тельствует о способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и нахо-

дить пути её решения; 

продемонстрирована спо-

собность приобретать но-

вые знания и/или осваи-

вать новые способы дей-

ствий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности са-

мостоятельно ставить про-

блему и находить пути её 

решения; продемонстриро-

вано свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение само-

стоятельно мыслить; про-

демонстрировано умение 

раскрыть содержание ра-

боты, грамотно и обосно-

ванно в соответствии с 

рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать 

имеющиеся знания и спо-

собы действий, достигать 

более глубокого понима-

ния проблемы  
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Сформированность 

познавательных 

УУД  

Продемонстрировано по-

нимание содержания вы-

полненной работы. В ра-

боте и в ответах на вопро-

сы по содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки  

Продемонстрировано сво-

бодное владение предме-

том проектной деятельно-

сти; способность к само-

стоятельному приобрете-

нию знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в 

умении поставить пробле-

му и сформулировать ос-

новной вопрос исследова-

ния, выбрать адекватные 

способы ее решения, 

включая поиск и обработку 

информации, формулиров-

ку выводов и/или обосно-

вание и реализа-

цию/апробацию принятого 

решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творче-

ского решения и т.п.  

Ошибки отсутствуют.  

Сформированность 

регулятивных 

УУД  

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии;  

некоторые этапы выпол-

нялись при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося  

Работа тщательно сплани-

рована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и 

представления. Использо-

ваны ресурсные возможно-

сти для достижения целей; 

осуществлен выбор кон-

структивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоя-

тельно  

Сформированность 

коммуникативных 

УУД 

 

Продемонстрированы 

навыки оформления про-

ектной работы, подготов-

ки и осуществления пре-

зентации. Автор отвечает 

на вопросы.  

 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно и 
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аргументированно отвеча-

ет на вопросы  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принима-

ется при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляе-

мых критериев, характеризующих сформированность метапредметных уме-

ний (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий);  

2) сформированность предметных знаний и способов действий может 

быть зафиксирована на повышенном уровне, если ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершён-

ный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных ис-

точников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое за-

ключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено для уча-

стия в конкурсах различного уровня.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность уча-

щихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт.  

При необходимости может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, максимальная оцен-

ка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подхо-

де достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соот-

ветствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 пер-

вичных баллов (отметка «отлично»).  

Примерный оценочный лист итогового проекта 

Критерий Уровень сформирован-

ности навыков проект-

ной деятельности 

Количество 

баллов 

Полученный 

результат в 

баллах 

Сформированность Базовый - Работа в целом 1  
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предметных зна-

ний и способов 

действий  

 

 

свидетельствует о способ-

ности самостоятельно с 

опорой на помощь руко-

водителя ставить пробле-

му и находить пути её ре-

шения. В ходе работы над 

проектом продемонстри-

рована способность при-

обретать новые знания, 

достигать более глубокого 

понимания изученного.  

Повышенный - Работа в 

целом свидетельствует о 

способности самостоя-

тельно ставить проблему и 

находить пути её решения. 

В ходе работы над проек-

том продемонстрировано 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и 

реализовывать принятое 

решение. Учащимся про-

демонстрирована способ-

ность на этой основе при-

обретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, дости-

гать более глубокого по-

нимания проблемы  

2  

Повышенный высокий - 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности са-

мостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения. В ходе работы 

над проектом продемон-

стрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления; 

3  
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умение самостоятельно 

мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать, 

реализовывать и апроби-

ровать принятое решение. 

Учащимся продемонстри-

рована способность на 

этой основе приобретать 

новые знания и/или осваи-

вать новые способы дей-

ствий, достигать более 

глубокого понимания про-

блемы, прогнозировать.  

Сформированность 

познавательных 

УУД  

 

Базовый - Продемонстри-

ровано понимание содер-

жания выполненной рабо-

ты. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют гру-

бые ошибки.  

1  

Повышенный - Продемон-

стрировано свободное 

владение предметом про-

ектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматри-

ваемой проблемой (темой) 

использованы имеющиеся 

знания и способы дей-

ствий.  

2  

Повышенный высокий - 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предме-

том проектной деятельно-

сти. Ошибки отсутствуют. 

Автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходя-

щие за рамки школьной 

программы.  

3  

Сформированность 

регулятивных 

УУД  

 

Базовый - Продемонстри-

рованы навыки определе-

ния темы и планирования 

работы. Работа доведена 

1  
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до конца и представлена 

комиссии; некоторые эта-

пы выполнялись при под-

держке руководителя. При 

этом проявляются отдель-

ные элементы самооценки 

и самоконтроля учащего-

ся. 

Повышенный - Работа са-

мостоятельно спланирова-

на и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и 

представления. Контроль 

и коррекция осуществля-

лись самостоятельно.  

2  

Повышенный высокий - 

Работа самостоятельно 

спланирована и последо-

вательно реализована. Ав-

тор продемонстрировал 

умение управлять своей 

познавательной деятель-

ностью во времени, ис-

пользовать ресурсные 

возможности для дости-

жения целей, осуществ-

лять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных 

ситуациях. Контроль и 

коррекция осуществля-

лись самостоятельно  

3  

Сформированность 

коммуникативных 

УУД 

 

Базовый - Продемонстри-

рованы навыки оформле-

ния проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отве-

чает на вопросы 

1  

Повышенный - Тема яс-

но определена и поясне-

на. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. 

2  
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Все мысли выражены 

ясно, логично, последо-

вательно, аргументиро-

вано. Работа/сообщение 

вызывает некоторый ин-

терес. Автор свободно 

отвечает на вопросы.  
 

Повышенный высокий - 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, 

аргументировано. Автор 

владеет культурой обще-

ния с аудиторией. Рабо-

та/сообщение вызывает 

большой интерес. Автор 

свободно и аргументиро-

вано отвечает на вопросы.  

3  

ИТОГО  4-12  

 

Критерии выставление отметки Итоговая отметка 

Баллы 4-6 7-9 10-12   

Отметка  удовлетворительно хорошо отлично   

    Подпись 

учителя 

Расшифровка 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежу-

точных планируемых результатов в рамках текущей и тематической провер-

ки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Средством оценки планируе-

мых результатов выступают учебные задания, предполагающие вариативные 

пути решения, комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяю-

щие оценивать сформированность группы различных умений и базирующие-

ся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией обра-
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зовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достиже-

ний.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделе-

ние базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уров-

ню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения.  

 Для описания достижений учащихся целесообразно установить следу-

ющие уровни. 

№ 

п\п  

Уровень  Характеристика уровня  Оцен-

ка/отметка  

1. Высокий 

80-100%  

 

Учащимся продемонстрировано усвоение 

осознанного овладения учебными действи-

ями на базе одного или всех предметов, а 

также способность использовать, преобра-

зовывать знание (способ действия) для ре-

шения проблем в реальных жизненных си-

туациях. 

оценка 

«отлично» 

(отметка 

«5»)  

 

2. Повышенный 

65-79% 

Повышенный и высокий уровни достиже-

ния отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной обла-

сти.  

Учащимся продемонстрировано усвоение 

опорной системы знаний на уровне осо-

знанного произвольного овладения учеб-

ными действиями, а также способность ис-

пользовать, преобразовывать знание (спо-

соб действия) для решения задач в новых 

условиях, новых структурах действия. 

оценка 

«хорошо» 

(отметка 

«4») 

3.  

 

Базовый  

50-64% 

Демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач.  

Правильно выполнены задания, построен-

ные на базовом учебном материале, освое-

на опорная система знаний и способов дей-

ствий по предмету, необходимая для про-

должения образования в основной школе.  

оценка 

«удовле-

творитель-

но» (от-

метка «3»)  

4.  

 

Пониженный  Свидетельствует об отсутствии системати-

ческой базовой подготовки, о том, что 

учащимся освоено менее 50% планируе-

оценка 

«неудовле-

творитель-
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мых результатов, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом учащийся может вы-

полнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в до-

стижении базового уровня.  

но» (от-

метка «2»)  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уров-

нями) необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые учащийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определя-

ются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни до-

стижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навы-

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических мо-

делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стан-

дартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предме-

там;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе ре-

зультатов выполнения заданий базового уровня.  

Оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является ос-

нованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизи-
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рованных измерительных материалов критерий достижения/освоения учеб-

ного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базо-

вого уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение за-

даний базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется За-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом МБОУ «Гимназия № 2». 

Компонен-

ты системы  

оценки 

Вид оценки 

Стартовая 

/входная 

  

 

Текущая/ 

Промежу-

точная 

Годо-

вая/Итоговая 

Цель  

 

Анализ процесса освоения спо-

собов действий с изучаемым 

предметным содержанием.  

 

- оценка освоения предмет-

ных знаний и способов 

действий с предметным со-

держанием;  

- выявление соответствия 

уровня сформированности 

способов действий с пред-

метным содержанием тре-

бованиям к планируемым 

предметным результатам  

освоения 

программ-

ного мате-

риала по 

теме, блоку, 

содержа-

тельной ли-

нии.  

освоения 

программно-

го материала 

за полугодие, 

год.  

Объекты Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная работа, 

интегрированный проект).  

 

Письмен-

ный (уст-

ный) опрос 

(контроль-

ная работа 

на оценку 

усвоения 

программ-

ного мате-

риала по 

теме, блоку, 

содержа-

тельной ли-

нии), элек-

тронная 

Письменный 

опрос  

(итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 

работы на 

межпредмет-

ной основе).  
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презента-

ция, доклад  

Процедуры  

 

Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная работа, 

интегрированный проект).  

 

Письмен-

ный (уст-

ный) опрос 

(контроль-

ная работа 

на оценку 

усвоения 

программ-

ного мате-

риала по 

теме, блоку, 

содержа-

тельной ли-

нии), элек-

тронная 

презента-

ция, доклад  

Письменный 

опрос  

(итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 

работы на 

межпредмет-

ной основе).  

Инструмен-

тарий  

 

Продуктивные задания по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта.  

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности 

действий с предметным содержанием (достижения планируе-

мых предметных результатов);  

Критерии - соответствие планируемым предметным результатам  

Шкала и вид 

отметки 

- принятые в образовательной организации оценочные шкалы: 

5-балльная шкала, «отметки-баллы» и т.п.  

Формы 

фиксации 

– листы индивидуальных достижений  

– рабочие тетради  

– тетради контрольных работ  

– электронные дневники учащихся  

– портфель достижений  

– электронный классный журнал  

Форма, периодичность и порядок промежуточной текущей и промежу-

точной годовой аттестации определяется ООП СОО, Уставом гимназии, а 

также локальными актами учреждения, утверждаются приказом директора, 

указывается в учебном плане гимназии.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения контрольных работ. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфель достижений как инструмент динамики образовательных 

достижений 

Внутренний мониторинг образовательных достижений представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связа-

ны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и спо-

собности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внут-

реннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксиру-

ющие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позво-

ляет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Программа мониторинговых исследований сформированности УУД 

1 этап (10 класс) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диагностиче-

ский минимум 

по адаптации. 

Коррекционно-

развивающая 

работа по адап-

тации 

Диагностика 

сформированно-

сти УУД, соответ-

ствующих требо-

ваниям ФГОС 

СОО. 

 

Диагностика 

сформированно-

сти УУД, соответ-

ствующих требо-

ваниям ФГОС 

СОО. 

 

 

 

 

Диагностика эф-

фективности реа-

лизации индиви-

дуального образо-

вательного марш-

рута 

Обеспечение уча-

стия в образо-

вательном со-

бытии (конфе-

ренция, семинар, 

экспедиция, ис-

следовательская 

работа, волонтер-

ские акции, кон-

курсы и олимпи-

ады, дистанцион-

ные курсы)  

Защита индиви-

дуального ито-

гового проекта 

 

2 этап (11 класс) 

1 полугодие 2 полугодие 

Диагностика сформированности 

УУД, соответствующих требованиям 

ФГОС СОО. 

Составление индивидуального обра-

зовательного маршрута для учащих-

ся с базовым уровнем сформирован-

Диагностика 

сформированно-

сти УУД, соответ-

ствующих требо-

ваниям ФГОС 

СОО. 
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ности УУД  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных ли-

стов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных и/или электрон-

ных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика.  

Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, направленности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данными обучающимися. В портфель дости-

жений включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, от-

зывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего общего обра-

зования приоритет при отборе докуметов для портфолио отдается докумен-

там внешних организаций (например, дипломы, грамоты конкурсов и олим-

пиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утвержается Мини-

стертвом Просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

родителей (законных представителей). Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается и форми-

руется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпуск-

ника и используется при поступлении в высшие учебные заведения. 

Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении учаще-

гося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы среднего общего образо-

вания.  

Портфель достижений включает титульный лист и разделы: 

1. «Моя визитная карточка»; 

2. «Мои учебные достижения»; 

3. «Мои спортивные достижения»; 

4. «Мои творческие достижения»; 

5. «Мои личностные достижения»; 

6. «Моя социальная активность». 

В конце учебного года учитель помещает в папку результаты итогового 

контроля по предметам, итоги диагностики метапредметных результатов 

(кроме личностных результатов) и их систематизированные данные. 

Ответственность за организацию формирования портфеля достижений, 

его хранения в течение всего периода обучения и систематическое знаком-

ство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя. При переводе ученика в другую образовательную 
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организацию портфель достижений выдается родителям (законным предста-

вителям) вместе с личным делом, медицинской картой. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку при получении среднего общего образования выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов среднего общего образова-

ния.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее – ГИА).  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государствен-

ный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено по-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается 

по единым критериям в системе «зачет/незачет», защита проекта.  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы раз-

рабатываются в соответствии с требованиями к планируемым результатам 

обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минималь-

ная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, ко-

торые включают в качестве составной части планируемые результаты для ба-

зового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 
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результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки отно-

сятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предмет-

ные результаты, зафиксированные в оценке, и результаты выполнения ком-

плексной работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредмет-

ных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фикси-

руется в документе об уровне образования установленного образца – аттеста-

те о среднем общем образовании. 

Оценка результативности деятельности 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредита-

ции, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

• особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников средней школы. 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы сред-

него общего образования 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при полу-

чении среднего общего образования, включающая формирование ком-

петенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности  

Структура примерной программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит зна-

чимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания 

УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенно-

стей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности.  

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 
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универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли 

в реализации требований ФГОС СОО  

Примерная программа развития УУД является организационно-

методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личност-

ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, про-

блема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти.  

Программа направлена на:  

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной пре-

зентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проек-

та, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значи-

мой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ори-

ентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществ-

ления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа-

гогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития обучающихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учеб-

ных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной де-

ятельности;  

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  
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– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, наци-

ональных образовательных программах и др.), возможность получения прак-

тико-ориентированного результата;  

– практическую направленность проводимых исследований и индиви-

дуальных проектов;  

– возможность практического использования приобретенных обучаю-

щимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и про-

фессиональной деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социаль-

ных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития 

УУД среднего общего образования определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеуроч-

ной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную дея-

тельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему об-

разованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-

ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-

ной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязан-

ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличи-

тельными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 
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универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на пред-

метном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учеб-

ных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсаль-

ных учебных действий в структуре образовательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают вы-

сокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень сред-

него общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выпол-

няемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из кото-

рых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям де-

ятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 

как бы непосредственно). На этом базируется начальная профессионализа-

ция: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращива-

ния компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. К уровню среднего общего обра-

зования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образова-

ния, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, про-

верить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волон-

терском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и бу-

дут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разно-

го уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся, осуществлении окончательного выбора целей.  
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На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения вы-

бирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управ-

лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Разви-

тые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эф-

фективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного за-

проса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образо-

вания является залогом успешного формирования УУД. В открытом образо-

вательном пространстве происходит испытание сформированных компетен-

ций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования являет-

ся повышение вариативности. Учителя и старшеклассники нацеливаются на 

то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение само-

го учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятель-

ности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и метапредметных задач  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей-

ствий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач 

в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные до-

стижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организа-

ции, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организа-

ции ( портфолио);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный харак-

тер;  
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности образователь-

ных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучаю-

щихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и мето-

дов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, тре-

бующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных по-

зиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познаватель-

ных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидис-

циплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирова-

ния метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне сред-

него общего образования рекомендуется организовывать образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных свя-

зей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения;  

– методологические и практические семинары;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполага-

ет:  

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижения-

ми в области науки и технологий;  

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучаю-

щийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возмож-

ность коммуникации:  

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  
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– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной 

и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ 

и реализации проектов;  

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсо-

рами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) семинары обучающихся;  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся:  

– выбор дальнейшей образовательной траектории, определение жиз-

ненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;  

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение ре-

ально существующих бизнес-практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества.  

 К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная орга-

низация волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образо-

вательной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправ-

ленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно ис-

пользовать возможности самостоятельного формирования элементов инди-

видуальной образовательной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;  
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б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информа-

ционными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериаль-

ными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.  

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной ра-

боты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью обра-

зовательной организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно форму-

лируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресур-

сы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделиро-

вания и анализа как инструмента интерпретации результатов исследова-

ния.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он фор-

мирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, пред-

лагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и куль-

турными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить 

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

ворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей.  

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес-

проектирование, информационное, социальное, игровое, творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направления-

ми являются: социальное, исследовательское, инженерное, бизнес-

проектирование, информационное. 
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II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающиеся получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле-

дований в естественных науках;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения ис-

следований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении ис-

следовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в хо-

де освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлени-

ями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз-

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при поста-

новке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), не-

обходимые для достижения поставленной цели;  



124 
 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресур-

сов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты иссле-

дования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудниче-

ства;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализа-

ции проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы;  

 – адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 – адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 – адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследова-

ния, видеть возможные варианты применения результатов.  

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том чис-

ле программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компе-

тенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму среднего общего образования.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечиваю-

щих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими ор-

ганизациями общего и дополнительного образования, с учреждениями куль-

туры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образователь-

ной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровожде-

ния образовательной траектории обучающегося);  
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– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достиже-

ний, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, орга-

низациях и событиях, в учебные результаты основного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индиви-

дуальной образовательной траектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: ин-

терактивные конференции и образовательные события с ровесниками из дру-

гих городов России и других стран, культурно-исторические и языковые по-

гружения с носителями иностранных языков и представителями иных куль-

тур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную де-

ятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и соци-

ального предпринимательства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализа-

цию социальных проектов, так и через организованную разнообразную соци-

альную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, 

участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной орга-

низации как во время уроков, так и вне их. Создание условий для развития 

УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, перед обучаю-

щимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младши-

ми, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управ-

ленческих умений, без определенного уровня владения информационно-  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высо-

кую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, воз-

можность самостоятельного принятия решения, самостоятельной поста-

новки задачи и достижения поставленной цели.  

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных обра-

зовательных результатов на уровне среднего общего образования универ-

сальные учебные действия оцениваются в рамках специально организован-

ных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих спе-

цифику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (образо-

вательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий  
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– Материал образовательного события должен носить полидисципли-

нарный характер;  

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (тех-

никумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).  

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государ-

ственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, 

чьи выпускники принимают участие в образовательном событии;  

– во время проведения образовательного события могут быть исполь-

зованы различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая 

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стен-

довые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного со-

бытия:  

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного об-

разовательного события могут быть использованы оценочные листы, экс-

пертные заключения;  

– правила проведения образовательного события, параметры и крите-

рии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких услови-

ях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при исполь-

зовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних 

и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновре-

менно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усреднять-

ся;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения ре-

зультатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инстру-

мента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструмен-

ты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экс-

пертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

– защита темы проекта (проектной идеи);  

– защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены:  

– актуальность проекта;  
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– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для са-

мого автора, так и для других людей;  

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающе-

гося при реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходи-

мости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реали-

зованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским сопровождением. 

В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проект-

ной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта:  

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (проце-

дуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с со-

хранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комис-

сия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители адми-

нистрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняют-

ся проектные работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен элек-

тронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересован-

ным лицам определяет сама образовательная организация;  
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– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающих-

ся.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно но-

сить выраженный научный характер. Возможно выполнение исследователь-

ских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, ис-

следовательских институтов, колледжей. Исследовательские проекты могут 

иметь следующие направления:  

– естественно-научные исследования;  

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рам-

ки школьной программы, например в психологии, социологии);  

– экономические исследования;  

– социальные исследования;  

– научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, форму-

лировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных про-

грамм в том числе). 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

Информация об изменениях: 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы по учебным предметам являются приложением к 

данной образовательной программе. Освоение отдельных учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности возможно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

II.3. Рабочая программа воспитания 

II.3.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия №2» «Школа РОСТА (развития, обу-

чения, социализации, творчества, активности)» (далее Программа) показыва-

ет, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководи-

тель, заместители директора старший вожатый, педагог-организатор и т.п.) 

наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией.  

В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) средне-

го общего образования находится личностное развитие обучающихся, фор-

мирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценност-

ные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Программа включает в себя четыре основных раздела: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса  

2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, состоящий из нескольких ин-

вариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных гимназией задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы гимназии. Инвариантными модулями 

здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Про-

фориентация». Вариативными модули: «Ключевые общешкольные дела», 
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«Детское общественное объединение», «Школьные медиа», «Экскурсии, экс-

педиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы гимназии. Деятельность пе-

дагогических работников гимназии в рамках комплекса модулей направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

уровня среднего общего образования. 

Раздел Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, показывает, 

каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Приведен перечень основных его направлений с ука-

занием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитатель-

ной работы. 

II.3.2. Описание особенностей воспитательного процесса  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации в гимназии является формирование 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития обучающихся; включающего урочную и внеурочную (общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик); основанного на системе базовых национальных цен-

ностей российского общества; учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив гимназии, администрация, управле-

ние образования администрации г. Белгорода, родительское сообщество, об-

щественность.  

В гимназии разработана Концепция воспитательной системы гимназии 

«Школа РОСТА» (развития, обучения, социализации, творчества, активно-

сти), 

Цель воспитательной системы гимназии – создание условий для фор-

мирования высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, его интеллектуального развития, социализации и самореализации. 

Учебный процесс в гимназии обеспечивают 34 специализированных 

кабинета (1 компьютерный класс, 2 мастерских), спортивный зал, совмещен-

ный со столовой актовый зал, библиотека, кабинеты психологической, меди-

цинской и логопедической служб, теплица, стадион, спортивные площадки.  

В образовательный процесс включены: 

1) Музей 94-ой стрелковой дивизии  
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2) зал Боевой славы  

3) зал Природы 

4) зал Краеведения 

5) зал Сказок 

6) выставочный зал Заслуженного художника России С. С. Ко

сенкова 

7) кабинет «Истории Отечества» 

8) музей истории гимназии. 

В гимназии сформирована система дополнительного образования. Ра-

ботают объединения дополнительного образования естественнонаучной, ту-

ристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и соци-

ально-гуманитарной направленностей. Внеурочная деятельность осуществ-

ляется по спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному, общекультурному и социальному направлениям развития 

личности. 

В гимназии созданы символы, в которых выражены стремления кол-

лективов педагогов, учащихся и родителей, - герб и гимн. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществля

ется интеграция воспитательных усилий педагогических работников

: 

- День гимназии, 

- День науки и творчества, 

- День самоуправления, 

- День добрых дел, 

- Осенняя экологическая ярмарка, 

- Акции «Салют, ветеран!», «Ветеран живет рядом», «Дай лапу, друг», 

«Дети детям», «Метры тепла», «Чистоград», 

- Праздники микрорайона «Светлое Рождество Христово», «День вы-

боров», «Поклонимся великим тем годам!». 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирова-

ние, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

3. В гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросле-

ния обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассив-

ного наблюдателя до организатора); 

4. В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

5. Педагогические работники гимназии ориентированы на формирова-

ние коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 
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иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и то-

варищеских взаимоотношений; 

6. Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руко-

водитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личност-

но развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

7. Основная идея Концепции воспитательной системы - в гимназии 

должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но также граждан-

ская, духовная, культурная жизнь обучающихся, поэтому процесс воспита-

ния должен быть интегрирован в процесс обучения и наоборот, то есть со-

здано целостное пространство для образования и личностного развития каж-

дого обучающегося. 

8. Задачи воспитательной системы гимназии: 

- вовлекать обучающихся в различные виды деятельности, самоуправление, 

привлекать их к работе по сохранению культурных, духовно-нравственных 

ценностей, накопленных предшествующими поколениями; 

- расширять представления обучающихся о нормах культурной жизни и фор-

мировать образ жизни, достойной человека. 

9. Основные системообразующие факторы воспитательной системы 

гимназии: 

- Воспитательный компонент (Концепция воспитательной системы, Про-

грамма воспитания, новые технологии воспитания. нравственного развития и 

воспитания.  

- Учебно-познавательный компонент (содержание учебных предметов, инди-

видуальные учебные траектории, внеурочная личностно- ориентированная, 

научно-исследовательская деятельность обучающихся, новые технологии 

обучения); 

- Организационная деятельность (ученическое самоуправление «АТРИУМ», 

детское общественное объединение «Лидер», разветвленная сеть детских 

объединений дополнительного образования, внеурочная деятельность); 

- Социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями 

культуры, учреждениями дополнительного образования, другими общеобра-

зовательными учреждениями, взаимодействие с семьями обучающихся). 

10. В основе воспитательной работы лежит методика доктора педаго-

гических наук, профессора Н.Е. Щурковой, направленная на формирование 

образа жизни, достойной Человека, утверждающая триединство: 

Разумного - Человек становится личностью, когда вменяет себе обя-

занности и отвечает за них, когда рефлексирует, осознает, оценивает, пони-

мает себя и других. Когда обретает способность реализовать свои природные 

силы и задатки, когда реализует себя в соответствии со своим предназначе-

нием, когда исполняет миссию Человека на Земле 

Духовного - Человек есть существо моральное, обладающее способно-

стью быть нравственным. Личность предстает как носитель блага, добра, к 

тому же преисполненная энергией творить добро. 
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Творческого - Человек — существо созидательное, обладающее спо-

собностью творить нечто, чего не создала природа. 

Жизнь, достойная Человека, — это жизнь, построенная на Истине, 

Добре и Красоте. 

11. Система воспитательной работы гимназии строится через формиро-

вание системы отношений личности: к Природе как общему дому человече-

ства; к нормам культурной жизни; к человеку как субъекту жизни и наивыс-

шей ценности на Земле; к социальному устройству человеческой жизни.  Ос-

новные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации на уровне среднего общего образования реализуются по направле-

ниям: 

«Я и Отечество» - формирование отношения обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству), включая подготовку к патриотическому служению; 

«Я и другой человек» - формирование отношения обучающихся с 

окружающими людьми, включая подготовку к общению со сверстниками, 

старшими и младшими; 

«Я и моя семья» - формирование отношения обучающихся к семье и 

родителям, включая подготовку личности к семейной жизни; 

«Я и Общество» - формирование отношения обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу, включая подготовку личности к 

общественной жизни; 

«Я и мое Я» - формирование отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию, 

включая подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов; 

«Я и Мир» - формирование отношения обучающихся к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре, включая формирование у 

обучающихся научного мировоззрения;  

«Я и Деятельность» - формирование трудовых и социально-

экономических отношений, включая подготовку личности к трудовой дея-

тельности.  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Кон-

ституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО, 

Кодексе доброжелательности участников образовательных отношений Бел-

городской области. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 

2); 
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«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свобо-

ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основ-

ные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоро-

вья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспи-

тание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа-

ющей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-

разовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отноше-

ний в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе куль-

турного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

На эту же систему ценностей опирается «Стратегия развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы 

(«Кодекс добро-желательности участников образовательных отношений Бел-

городской обла-сти»). 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 
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- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного раз-

вития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывно-

сти воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентич-

ности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окру-

жающей социальной действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспита-

ния (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств мас-

совой информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей 

роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования со-

держания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности россий-

ского общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, 

семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, 

искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования: «Усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, п. 24). 

Принципы воспитания: 

принцип ориентации на социально-ценностные отношения, пред-

писывающий педагогу вскрывать повседневную предметную ситуацию, 

обнаруживая за событиями, действиями, словами, поступками, а также пред-

метами и вещами человеческие отношения и ценности на уровне современ-

ной культуры; 
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принцип субъектности, предполагающий неуклонное содействие пе-

дагога развитию у ребенка способности быть субъектом собственного по-

ведения, деятельности и в итоге своей жизни; 

принцип принятия ребенка как данности, означающий признание 

права ученика на уважение его личности, истории жизни, признание особен-

ностей и уровня развития на данном этапе его индивидуальной жизни, а, сле-

довательно, и признание права ребенка на данное поведение и производимый 

им выбор. 

Руководствуясь этими принципами, система воспитательной работы 

гимназии строится через формирование системы отношений личности: к 

Природе как общему дому человечества; к нормам культурной жизни; к че-

ловеку как субъекту жизни и наивысшей ценности на Земле; к социальному 

устройству человеческой жизни. 

Направления воспитательного процесса: 

I. Философическое воспитание — это воспитание надситуативного 

мышления, способности к обобщениям, чтобы ребенок мог за фактом видеть 

явления жизни, за явлением — закономерности, а за закономерностями «рас-

познавать основы человеческой жизни». 

Только философическое воспитание может содействовать становлению 

субъекта поступка («поступания», по М.М. Бахтину), субъекта жизни, т.е. 

личности, способной к самостоятельному выбору жизненной позиции и от-

дающей себе отчет в том, какую жизнь она предпочитает. 

Пять методических направлений, обеспечивающих реализацию 

идей философического воспитания: 

Первое — обнаружение ценности (значимого для себя) за предмета-

ми, вещами, действиями, событиями, фактами и явлениями. 

Второе — предъявление социально-культурной ценности детям так, 

чтобы она была воспринята ими «в своем пленительном и глубоком значе-

нии». 

Третье — находить такие формы взаимодействия с детьми, которые 

активизируют духовную деятельность по ценностному осмыслению жизни, 

учат искусству поиска смысла жизни, когда юные граждане задумываются о 

своем предназначении. Для этого учителям нужно уметь расширять социаль-

ный кругозор воспитанников, уметь предъявлять им исторические события, 

социальные зарисовки, художественные образы так, чтобы создавалась бога-

тая палитра социальных явлений, из которых строится представление о жиз-

ни, достойной Человека. Для этого нужно уметь говорить с детьми о жизни 

доступно, но вместе с тем — высоко и философично, «поставляя» им таким 

образом достойный «материал» для того, чтобы строить собственную дорогу 

жизни, достойной Человека. 

Четвертое методическое направление — упражнение детей в обще-

принятых формах ценностных отношений к истине, добру и красоте. 

Пятое — это постоянное осмысление детьми своих связей с миром, 

своего «Я» и объектов взаимодействия. 
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II. Диалогическое воспитание — это организация такой жизни воспи-

танника, когда он находится в постоянном диалоге с самим собой, с карти-

ной, книгой, музыкой, другим человеком и т.д. и т.п. Диалог сам по себе тре-

бует достаточно высокого уровня интеллектуального и эмоционального 

развития, хотя стремление к диалогу — родовое, природное качество че-

ловека. В диалогах нет правильного и неправильного — есть разные мне-

ния, есть индивидуальное восприятие жизни.  

III.Этическое воспитание, при осуществлении которого педагог «воз-

вышается до ученика», до той высокой этики, когда восприятие ребенка, 

взаимодействие с ним выстраиваются в широком русле «человек — человек» 

и ученик принимается учителем «равным себе». Это принципиальная 

педагогическая позиция: человек (наш воспитанник) — всегда цель и нико-

гда средство. Педагог принимает воспитанника как данность и, в свою 

очередь, ребенок тоже принимает учителя как данность. 

Основные направления мысли и педагогических действий в этиче-

ском воспитании школьников 

 Уважение личности учащегося вне зависимости от его положе

ния, успехов, внешнего портрета, статуса в коллективе, семейной 

принадлежности, физических и психических особенностей. 

 Опора на наличные достоинства личности. Всегда исходить из 

того, что в малом или большом эти достоинства есть у всех. Учит

ель же призван замечать, видеть эти достоинства и оглашать их п

еред всеми.  

 Общее принятие индивидуальности, человеческой непохожес

ти, ведь не такой, как я, — не означает плохой. 

Н.Е. Щуркова указывает на постепенное, пошаговое движение в вос-

хождении к культуре. Логика автора такова: способность осознания, оценоч-

ной рефлексии, определение и принятие образа жизни требуют определенной 

интеллектуальной, духовной и душевной зрелости, того, что выливается в 

жизненный опыт.  

Механизм формирования образа жизни, достойной Человека 

Начальная школа 

Первый шаг - это формирование отношения к природе как общему 

дому человечества. 

Второй шаг - понять и принять нормы культурной жизни — истина, 

добро и красота.  

Основная школа 

Третий шаг - формирование представлений о человеке как субъекте 

жизни и наивысшей ценности на Земле. (5-6 класс). Создать ситуации, когда 

взрослеющие дети задумываются над смыслом собственной жизни, своего 

предназначения. 

Четвертый шаг - ценностное отношение к социальному устройству 

человеческой жизни. (7-8 класс) 
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Пятый шаг (9- классы) - синтезировать все в образе жизни, достойной 

Человека. 

Средняя школа 

Шестой шаг — (10—11-е классы.) Идет формирование жизненной по-

зиции, развитие способности к индивидуальному выбору жизненного пути. 

 

Воспитательная система предполагает единство процессов обучения, 

воспитания, развития, социализации и творчества, эффективность кото-

рых невозможна без личностной активности обучающихся. 

II.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в гимназии – личностное развитие обучающихся, проявляющее-

ся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспече-

ние соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-

ных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 
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юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близ-

ких;  

- 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 пози-

ции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимна-

зии, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или по-

жилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связан-

ных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнори-

рования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это 

то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися кон-

кретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единствен-

ное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необхо-

димые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и раз-

ного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в слож-
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ных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю

чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирован

ия, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании об

учающихся, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни гимназии; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьног

о урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии 

детских общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, поход

ы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспита

тельный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовыв

ать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решен

ие проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педа-

гогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 
 

II.3.4. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Рабочая программа воспитания уровня СОО является преемственной 

рабочим программам уровня НОО и уровня ООО.  

Содержание процесса воспитания – создание пирамиды ценностей, 

поднятие по ступенькам духовного формирования личности: 

    11 

класс 

«Творим своё «Я» как представите-

ля человечества»« 
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   10 

класс 

«Выстраиваем образ достойной Человека 

жизни» 

  8-9 

класс 

«Наша жизнь располагается в обществе» 

 5-7 

класс 

«Живем среди других людей» 

1-4 

класс 

«Живем по человеческим правилам жизни» 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» про-

явления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обуча-

ющихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Содержание воспитания 
Классы 10 класс 11 класс 

Ведущая те-

ма  

Делать жизнь с кого? Я и моя жизненная позиция 

Цель воспи-

тания 

образование, формирование позиции, которая не позволит вести недо-

стойную жизнь 

Содержание 

воспитания 

 

I. Формирование и развитие интеллекта (Я – человек разумный, - 

диспуты, библиотека, конкурсы, рефераты). 

II. Формирование человека как морального существа, учитывающего 

другого человека (беседы, философские столы, разговоры, встречи)). 

Задачи вос-

питания 

Развивать способность к оценке 

собственной жизни и деятельно-

сти с позиции добра, истины, 

красоты (Относительность этих 

понятий в бесконечном стремле-

нии человечества к совершенству 

жизни). 

1. Содействовать формированию 

представлений учащихся о назначении 

человека в жизни: мыслить, содей-

ствовать благу других, созидать («Я в 

мире и мир в моем «Я» Участие каж-

дого человека в жизни других людей, 

его влияние на судьбу окружающих. 

Различие жизненной позиции мужчи-

ны и женщины: природное предназна-

чение, иерархия интересов, склад фи-

зический и духовный. Понятие сча-

стья, совести, долга, ответственности 

как характеристик реальной жизни). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
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рамках следующих модулей. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче-

скими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интерес-

ных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогиче-

скими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают вклю-

ченность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют ин-

тенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает пре-

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро-

приятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

Вне гимназии: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти), ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума:  

акции «Дай лапу, друг», «Дети детям», «Метры тепла», «Сдай макула-

туру — спаси дерево», «Я — гражданин России», волонтерская благотвори-

тельная акция «Доброе сердце разделит боль», операция «Чистоград», благо-

творительная акция «Белый цветок», марафон «Давай докажем, что не зря на 

нас надеется Земля». 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные, проблемы, касающиеся жизни гимназии, города, страны; 

участия в занятиях в Центре правового воспитания и дискуссионном 

клубе «Прометей»; в областной интеллектуальной игре «Дебаты», в интел-

лектуальной игре «Что? Где? Когда?», «Открытый микрофон» и др.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, пред-

ставления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

акции «Салют, ветеран!», операция «Ветеран живет рядом»; ярмарка ко 

Дню пожилого человека, праздники микрорайона «Светлое Рождество Хри-

стово», «День выборов», «Поклонимся великим тем годам!». 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям: 

День науки 8 февраля, «Подари книгу» в Международный день книго-
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дарения 14 февраля, День защитника Отечества 23 февраля; Международный 

женский день 8 марта; День счастья 20 марта; акция, посвященной Дню ис-

торика 28 марта; «День смеха» 1 апреля; «Будь здоров!» 7 апреля; «День кос-

монавтики» 12 апреля; акция, посвященная Дню защиты исторических па-

мятников 18 апреля, Международный День Земли 22 апреля, День Победы 9 

мая; День музеев 18 мая; День детских организаций 19 мая; День защиты де-

тей 1 июня; «Вожатый нашего двора» 1 июня - 31 августа; Всемирный День 

охраны окружающей среды 5 июня; День России (Всероссийская акция «Ри-

сунки на полях») 12 июня; День памяти и скорби» 22 июня; акция, посвя-

щенная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 8 июля; День госу-

дарственного флага России 22 августа; День знаний 1 сентября; День туризма 

27 сентября; «День учителя» 5 октября; День народного единства 4 ноября; 

День матери 29 ноября; Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря; День 

неизвестного солдата 3 декабря; День Героев Отечества 9 декабря; День Кон-

ституции Российской Федерации 12 декабря. 

На уровне гимназии: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы гимназии: 

День Знаний, День Гимназии, День матери, Новый год, Рождество Хри-

стово, День защитника Отечества, День Победы, Праздник Последнего звон-

ка, Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную иден-

тичность обучающихся: 

Праздник посвящения в гимназисты. 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогиче-

ских работников за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимна-

зии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

гимназии. Это способствует поощрению социальной активности обучающих-

ся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогически-

ми работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу; 

- наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообо-гащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  
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- наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообо-гащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом ана-

лизе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспон-

дентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в осво-

ении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через част-

ные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обу-

чающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную ра-

боту с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевы

х делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове

дении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучаю

щегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавател

ьной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творчес

кой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самы

м дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и у

прочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них зн

ачимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
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общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принци

пах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активн

ой позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся в

озможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, соз

дания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, орган

изуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дн

ей рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученически

ми микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгры

ши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обуча

ющемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих об

учающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следов

ать в гимназии.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специа

льно создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучаю

щегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим рабо

тником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты набл

юдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителям

и обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с

о школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных пробле

м (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальней

шего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансфор

мируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне

ние ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют с

вои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе и

ндивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале ка

ждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его р

одителями или законными представителями, с другими обучающимися класс

а; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметни

ками, направленные на формирование единства мнений и требований педагог
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ических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимис

я; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проб

лем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимат

ь своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собрания

х класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся

. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регу

лировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-п

редметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участву

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов восп

итания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельнос

ть, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрест

и социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социальн

о значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взросл

ых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениям

и друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре

деленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  
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- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детско

го самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-

тину мира. 

Форма организации Название объединения 

Факультатив «Православная культура» 

Факультатив «Нравственные основы семейной жизни» 

Факультатив «Информационные технологии» 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работн

иком и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обуча

ющимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их в

нимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательно

й деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы по

ведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и св

ерстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганиз

ации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обуча

ющимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного пре

дмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граждан

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подб

ор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных сит

уаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: ин

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающи

хся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможнос

ть приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодейств

ию с другими обучающимися;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо

тивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межл
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ичностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной а

тмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающ

ихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательск

их проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоя

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, офо

рмленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления «АТРИУМ» в гимназии помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По-

скольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функ-

ции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим обра-

зом:  

На уровне гимназии: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемог

о для учета мнения обучающихся по вопросам управления образо

вательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы инициирующего, и 

организующего проведение личностно значимых для обучающих

ся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.); 

- через деятельность Старостата, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся инф

ормации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность министерств: 

Министерство образования и науки; 

Министерство культуры; 

Министерство здравоохранения и спорта; 

Министерство труда; 

Министерство информации и печати; 

Министерство внутренних дел, отвечающих за организацию работы по 

направлениям. 

На уровне классов: 
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- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обуча-

ющихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольного ор-

гана 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 обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляе-

мую через систему распределяемых среди участников ответственных долж-

ностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, прове-

дение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствую-

щую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детское общественное объединение «Лидер» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение 

«Лидер»– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова-

ние, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

Высшим руководящим органом объединения является Общее собрание. 

Периодичность собрания – один раз в четверть. Решение принимается боль-

шим большинством голосов, открытым голосованием. Собрание членов объ-

единения 

- вырабатывает направления деятельности; 

- принимает программу деятельности; 

принимает и вносит изменения и дополнения в Устав объединения. 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совмест-
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ная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустрой-

ство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским обществен-

ным объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет со-

бой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающим-

ся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной гимназии, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников. Помогают в подготовке младших 

школьников к вступлению в объединение члены Совета «Шефы». Они помо-

гают ребятам в оформлении отрядных уголков, организуют игры, соревнова-

ния, проведение внеклассных мероприятий. Программа деятельности объ-

единения включает в себя раздел «Путешествие по Стране интересных дел» 

(игру-путешествие для младших школьников). Путешествие осуществляется 

по станциям, одна из станций – «Шаг в будущее», цель которой - подготовка 

юных лидерцев. 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении. ДОО «Лидер» 

имеет свою символику: название, герб, гимн, законы, девизы. Ежегодно про-

водится церемония посвящения в члены детского объединения. Также дея-

тельность в этом направлении осуществляется через создание и поддержку 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организацию 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединени-

ем дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом: «Дети детям», «Ветеран живет рядом» «Смотри на меня, как на рав-

ного» и др. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, куль-

турной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различ-

ных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах со-

здаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужива-
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ющего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обуча-

ющихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на при-

роду (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обуча-

ющихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических ра-

ботников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, соревнование 

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентиро-

ванию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс зна-

токов лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс турист-

ской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное про-

свещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам про-

фориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – под-

готовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессио-

нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и орга-

низации высшего образования; 
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- организация на базе школьного оздоровительного лагеря профориен-

тационных профильных отрядов, в которых обучающиеся могут глубже по-

знакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресур-

сов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим про-

фессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- организация и проведение предметной неделиы в качестве формы ор-

ганизации профессиональной ориентации обучающихся, включающую набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя естественных наук», 

«Неделя обществоведческих наук», «Неделя иностранных языков» и др.). 

Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об 

их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с инте-

ресными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфе-

ре. 

- организация и проведение олимпиады по предметам (предметным об-

ластям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способ-

ных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стиму-

лируют познавательный интерес; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые мо-

гут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педа-

гогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореа-

лизации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализу-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся 

старших классов и консультирующих их педагогических работников, целью 

которого является освещение через школьную газету «Школьный вести» или 

школьное радио наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяри-

зация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  
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- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных доброволь-

цев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучаю-

щихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт гимна-

зии и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения дея-

тельности гимназии в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гим-

назии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обуча-

ющимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для гимназии вопросы;  

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучаю-

щегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обуча-

ющимся гимназии. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществля-

ется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии 

как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переори-

ентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия. Все рекреации 

гимназии тематически оформлены и включены в образовательный процесс: 

зал Боевой славы, зал Природы, зал Краеведения, зал Сказок, выставочный 

зал Заслуженного художника России С. С. Косенкова, зал истории гимназии. 

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин опре-

деленного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообра-

зием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории «Школьная планета», разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе гимназии беседок, спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволя-

ющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и ти-

хого отдыха;  
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обуча-

ющимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее по-

вод для длительного общения классного руководителя со своими обучающи-

мися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- популяризация школьной символики (флаг гимназии, гимн гимназии), 

используемых как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии зна-

ковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (напри-

мер, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпий-

ских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отве-

денных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном во-

просе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и попечительский совет гим-

назии, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

- семейный клуб «Клуб выходного дня», предоставляющий родителям, 

педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного про-

ведения досуга и общения; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- психолого-педагогический родительский всеобуч, на котором родите-

ли могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся:  

10 класс. 

№ Тема 

1 Особенности организации учебного труда школьника в 10 клас-
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се и роль родителей в этом процессе. 

2. Воспитание ответственности у взрослых и детей. 

3.  Воспитание сознательной дисциплины. Самовоспитание стар-

шеклассника. 

4.  Организация летнего отдыха и труда учащихся. 

 

11 класс 

№ Тема 

1 Организация учебного труда выпускников. 

2. Результативность учебы учащихся 11 классов за I полугодие 

3.  Готовность к личностному самоопределению. 

4.  Подготовка к выпускным экзаменам. 

- родительское сообщество в Viber, в котором обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта-

ции психологов и педагогических работников.   

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности: 

I уровень вовлечения 

(пассивный) 

II уровень вовлечения  III уровень вовлече-

ния 

Концерты, посвященные 

Дню матери, Дню Защит-

ников Отечества и.т.д. 

Выставки декоративно-

прикладного творчества 

«Мамины руки», «Я учусь 

у папы» 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортив-

ная семья», 

Презентации «Традиции 

нашей семьи»; 

«Праздник улыбок» (КТД), 

Праздник «Поздравляем 

наших пап» (КТД 

«Семейные праздники» 

(продуктивная игра) 

 Туристический поход 

«Мое родное Белого-

рье»,  

Экскурсия «Широка 

страна моя родная» 

«Совет Отцов»; 

«На рубеже эпох» - 

праздник, посвященный 

окончанию учебного 

года; 

Родительский турнир 

«Папа у Васи силен в 

математике...» 

Праздник «Вручения 

аттестатов об основном 

общем образовании» 
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- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 
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Реализация раздела «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучаю-

щихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность» в 10 классе  

«Выстраиваем образ достойной Человека жизни» 

Направление программы Я и Отечество 

Задачи: Виды  и формы деятельности Содержание 

Урочная Внеурочная 

воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой 

край, за свою Родину, про-

шлое и настоящее народов 

Российской Федерации, от-

ветственности за будущее 

России, уважения к своему 

народу, народам России, 

уважения государственных 

символов (герба, флага, 

гимна);  

формирование готовности к 

защите интересов Отече-

ства;  

воспитание уважения к 

культуре, языкам, традици-

ям и обычаям народов, про-

живающих в Российской 

Федерации. 

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

«Русский язык и литерату-

ра», «Родной язык и родная 

литература», «Обществен-

ные науки», обеспечиваю-

щих ориентацию обучаю-

щихся в современных обще-

ственно-политических про-

цессах, происходящих в 

России и мире 

Классные мероприятия:  

диспут «Права, обязанности 

и ответственность человека 

в современном мире»,  

урок конституции «Я- граж-

данин России»,  

беседа – диалог «Безобидны 

ли современные молодеж-

ные течения и увлечения»,  

«У памяти своя тропа, свои 

нечитанные строки, свои 

особые истоки, своя особая 

струна…»,  

Уроки  мужества,  

Единый классный час, по-

священный Дню народного 

единства, 

Единый классный час, по-

священный Дню героев Рос-

сии, 

Понятие «История челове-

ческой жизни». Представле-

ние о знаменательных собы-

тиях в истории, изменивших 

течение исторической жизни 

человечества. Осмысление и 

проживание исторических 

моментов, называемых 

«Звездные часы человече-

ства». Понятие подвига. Ис-

торическая память челове-

чества и отдельного челове-

ка. Понятие бессмертия. 

Представление об особой 

роли мужчин в ситуации 

угрозы жизни. Развитие фи-

зической силы и закалива-

ние организма для выполне-

ния мужской роли защитни-

ка. Понимание значимости 
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Единый классный час «Эпо-

ха освоения космоса «Звезд-

ные часы человечества».  

Общешкольные мероприя-

тия:  

проведение мероприятий, 

посвященных Дню Флага 

Белгородской области, Дню 

Конституции;  

КТД «Вахта Памяти»;  

месячник военно-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания, 

посвященный Дню защит-

ника Отечества;  

радиожурнал «Дни воинской 

славы»;  

праздник микрорайона «И 

помнит мир спасенный»;  

патриотические акции: 

«Бессмертный полк», «Спа-

сибо деду за ПОБЕДУ», 

«Ветеран живет рядом», 

«Салют, ветеран!», «Волна 

памяти»;  

вечер встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

армии и правозащитных ор-

ганов государства в общей 

охране жизни человека на 

земле. Осмысление пробле-

мы войн и воинской службы 

в государстве. Понимание 

защиты Отечества как обя-

занности мужчин. Благодар-

ность защитникам Отече-

ства. 
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войны и тыла;  

военно-спортивная игра 

«Зарница»;  

волонтерское движение.  

Внешкольные мероприятия:  

участие в муниципальном  

этапе областного конкурса 

творческих работ школьни-

ков «Мой отчий край»,  

участие в муниципальном 

этапе областного фотокон-

курса «Золотые купола»,  

участие в муниципальном 

конкурсе художественного 

слова «Мой край, родная 

Белгородчина»,  

участие в конкурсе «Госу-

дарственная символика»;  

посещение  областной науч-

ной библиотеки;  

- экскурсии в краеведческий 

музей, художественный му-

зей и музей-диораму. 

Я и другой человек 

Задачи: Виды и формы деятельности Содержание 

Урочная Внеурочная 

формирование толерантного Изучение учебных предме- Классные мероприятия:  Понятие жизни как наивыс-
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сознания и поведения в по-

ликультурном мире, готов-

ности и способности вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 формирование способно-

стей к сопереживанию и по-

зитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвали-

дам; 

 формирование мировоззре-

ния, соответствующего со-

временному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также на 

признании различных форм 

общественного сознания, 

предполагающего осознание 

своего места в поликультур-

ном мире; 

формирование выраженной 

тов предметных областей 

«Русский язык и литерату-

ра», Родной язык и родная 

литература» и «Обществен-

ные науки», обеспечиваю-

щих ориентацию обучаю-

щихся в сфере отношений с 

окружающими людьми 

- «Патриотизм без экс-

тремизма» (дискуссия), 

классные часы:  

1. Любить другого человека. 

2. Идеалы человека (жен-

ский, мужской)  

3. «Пять стратегий в услови-

ях конфликта»  

4. Методические приемы 

общения  

5. Принять себя, принять 

других  

6. Можно ли жить без обще-

ства?  

7. О любви к себе и людям  

Общешкольные мероприя-

тия:  

Реализация школьного про-

екта «Дети-наставники», 

Осенняя экологическая яр-

марка, посвященная Дню 

пожилого человека, 

Акции: «Метры тепла», 

Смотри на меня как на рав-

ного»,  «Дети детям», «Ве-

теран живет рядом» и др. 

 

шей ценности. Непосяга-

тельство на жизнь – главный 

закон человечества и усло-

вие сохранения человече-

ства на земле. Овладение 

способами поведения, реа-

лизующими данный закон: 

«внимание на личность», 

«проявление интереса», 

«нежное прикосновение», 

«признание достоинств», 

«непосягательство на лич-

ность», «безусловное ува-

жение», «необходимая по-

мощь», «сотрудничество» и 

другие. Участливое отноше-

ние к людям, попавшим в 

тяжелые условия жизни. 

Умение оказывать помощь 

детям с ограниченными 

возможностями и инвали-

дам. Умение сохранять ува-

жение и сочувствие к детям 

неуспешным, оказывать им  

помощь. 



161 
 

в поведении нравственной 

позиции, в том числе спо-

собности к сознательному 

выбору добра, нравственно-

го поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и 

дружелюбия); 

развитие компетенций со-

трудничества со сверстни-

ками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образо-

вательной, общественно по-

лезной, учебно-

исследовательской, проект-

ной и других видах деятель-

ности;  

развитие культуры межна-

ционального общения; 

развитие в детской среде от-

ветственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности.  

Внешкольные мероприятия: 

- Благотворительная акция 

«Белый цветок», «Доброе 

сердце разделит боль» и др. 

- участие в конкурсах соци-

альных проектов 

 

Я и мое Я 

Задачи: Виды и формы деятельности Содержание 
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Урочная Внеурочная 

– воспитание здоровой, 

счастливой, свободной лич-

ности;  

- формирование способно-

сти ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- создание условий, обеспе-

чивающих реализацию обу-

чающимися практик само-

развития и самовоспитания 

в соответствии с общечело-

веческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества;  

- формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов; 

- формирование у обучаю-

щихся готовности и способ-

ности к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

- формирование у обучаю-

щихся готовности и способ-

ности к образованию, в том 

числе самообразованию на 

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

«Русский язык и литерату-

ра», «Родной язык и родная 

литература», «Обществен-

ные науки», «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятель-

ности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к 

познанию себя.  

Классные мероприятия:  

- спецкурс «За здоровый об-

раз жизни»; 

- подпрограмма «Учись 

учиться» 

Общешкольные мероприя-

тия:  

Реализация школьного про-

екта «Территория здоровья», 

День Здоровья,  

Международный день  про-

филактики  СПИДа 

психолого-педагогическая 

диагностика; 

индивидуальные и группо-

вые консультации с педаго-

гом-психологом, врачами -

специалистами (наркологом, 

гинекологом, андрологом),  

беседы с инспекторами 

ОДН.  

медико-психолого-

педагогическое тестирова-

ние, 

занятия в спортивных сек-

циях и кружках, 

Развитие способности 

управлять собою и отдавать 

отчет в собственном пове-

дении. Представление и по-

нятие о человеке как объек-

те и продукте обстоятельств 

и воздействия окружающих 

людей. Человек как субъект. 

Представление о способах 

преодоления неблагоприят-

ных обстоятельств. Понятие 

образа жизни как системы 

деятельности, ценностей и 

личностных смыслов: «что 

делаю в этой жизни», «что 

считаю главным в жизни» и 

«что я люблю в этой жиз-

ни». Представление об ос-

нованиях достойной жизни. 

Осмысление понятия «до-

стойная жизнь» в сопостав-

лении жизни животного и 

жизни человека. Самообра-

зование: умение и опыт са-

мостоятельного расширения 

знаний и интеллектуальных 
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протяжении всей жизни, со-

знательное отношение к не-

прерывному образованию 

как условию успешной про-

фессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- формирование у подраста-

ющего поколения ответ-

ственного отношения к сво-

ему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной дея-

тельностью;  

-развитие культуры без-

опасной жизнедеятельности, 

профилактика наркотиче-

ской и алкогольной зависи-

мости, табакокурения и дру-

гих вредных привычек; 

- формирование бережного, 

ответственного и компе-

тентного отношения к физи-

ческому и психологическо-

му здоровью – как соб-

ственному, так и других лю-

работа спортивных клубов.  

Внешкольные мероприятия: 

- Городская акция «За здо-

ровый образ жизни», 

- участие в ежегодной муни-

ципальной спартакиаде, 

- участие в конкурсах «Пре-

зидентские соревнования», 

«Президентские состяза-

ния», «Самый спортивный 

класс», «Школа, содейству-

ющая здоровью», 

- сдача нормативов ГТО. 

умений. Самовоспитание с 

позиции представления о 

жизни, достойной человека. 

Умение анализировать ход 

собственной жизни. Умение 

вносить коррективы в со-

держание своей жизни. 

Умение обращаться мыс-

ленно к прошлому и брать 

уроки у прошлого. Рефлек-

сия как способ корректиров-

ки будущего с учетом про-

шлого. 

Ответственное отношение к 

своему здоровью и потреб-

ность в здоровом образе 

жизни. Физическое самосо-

вершенствование, занятия 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью. Культура 

безопасной жизнедеятельно-

сти, профилактика наркоти-

ческой и алкогольной зави-

симости, табакокурения и 

других вредных привычек. 

Культура здорового пита-

ния. 
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дей;  

- формирование умения ока-

зывать первую помощь; 

- развитие культуры здоро-

вого питания; 

-содействие в осознанной 

выработке собственной по-

зиции по отношению к об-

щественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе осо-

знания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

 

Я и моя семья 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание 

Урочная Внеурочная 

– воспитание уважительного 

отношения к родителям, го-

товности понять их пози-

цию, принять их заботу, го-

товности договариваться с 

родителями и членами се-

мьи в решении вопросов ве-

дения домашнего хозяйства, 

распределения семейных 

обязанностей;  

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

«Русский язык и литерату-

ра», Родной язык и родная 

литература» и «Обществен-

ные науки», обеспечиваю-

щих ориентацию обучаю-

щихся в сфере отношений с 

окружающими людьми. 

Классные мероприятия:  

- диспут «Семья: права и 

обязанности в семье»,  

- вечер «Перед матерью в 

вечном долгу», 

- круглый стол «Роль семьи 

в жизни человека и обще-

ства», 

- устный журнал « Семей-

ные обычаи и традиции в 

Понятие своей родословной, 

благодарное отношение к 

родителям.  Забота о счастье 

близких людей и содействие 

счастью окружающих. Вос-

приятие жизни как нераз-

рывной связи прошлого, 

настоящего и будущего. Се-

мья в жизни человечества и 

общества. Перспективы бу-
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- формирование ответствен-

ного отношения к созданию 

и сохранению семьи на ос-

нове осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

разных странах» 

- защита проектов «Судьба 

Родины в судьбе моей се-

мьи», «Наши семейные тра-

диции» 

Общешкольные мероприя-

тия: 

- День матери.  

-Международный день се-

мьи (15 мая).  

- День любви и верности.  

- Международные женский 

день и др. 

Внешкольные мероприятия: 

- участие в муниципальных 

и региональных конкурсах 

сочинений, проектных работ 

и др. 

дущей семейной жизни. За-

бота о здоровье и крепости 

организма для будущих ро-

дительских функций.  Уме-

ние защищать честь семьи. 

Умение нести ответствен-

ность за благополучие се-

мьи. Перспективы семейной 

жизни и качества хорошего 

семьянина. Любовь как ос-

нова продолжения человече-

ской жизни на земле. 

Я и Общество 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание 

Урочная Внеурочная 

 – формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции ак-

тивного и ответственного 

члена российского обще-

ства, осознающего свои кон-

– с использованием потен-

циала учебных предметов 

предметной области «Обще-

ственные науки», обеспечи-

вающих ориентацию обуча-

ющихся в сфере отношений 

Классные мероприятия:  

- «Два мира: сущий и долж-

ный» (диспут), 

- система классных часов о 

добре и смысле жизни: 

- «Делать жизнь с кого», 

Понятие жизни как активно-

го взаимодействия с миром 

и проживания реальных от-

ношений. Средства жизни и 

содержание жизни. Понятие 

Добра как любой формы 
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ституционные права и обя-

занности, уважающего закон 

и правопорядок, обладаю-

щего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и обще-

человеческие гуманистиче-

ские и демократические 

ценности; 

– развитие правовой и поли-

тической культуры детей, 

расширение конструктивно-

го участия в принятии ре-

шений, затрагивающих их 

права и интересы, в том 

числе в различных формах 

общественной самооргани-

зации, самоуправления, об-

щественно значимой дея-

тельности;  

- развитие в детско-

юношеской среде ответ-

ственности, принципов кол-

лективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование привер-

к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

- Счастье, когда тебя пони-

мают», 

- «Что есть красота», 

- «Остановите землю, я хочу 

сойти», 

- «Что важнее: богатство 

или честь», 

- «Береги честь смолоду». 

Общешкольные мероприя-

тия:  

- проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодого 

избирателя;   

- социально значимые ак-

ции:  

«Белый цветок» 

«Красный крест» 

«Не бывает чужой беды» 

«Дом без одиночества»   

«Живи, лес!», «Метры теп-

ла», «Дети детям» и др.  

- участие в работе ДОО 

«Лидер»,  

- участие в работе учениче-

ского самоуправления «АТ-

РИУМ». 

Внешкольные мероприятия:  

блага для человека и как ос-

нование достойной жизни. 

Осмысление и переосмыс-

ление общечеловеческих 

моральных норм. Личност-

ный смысл морали для жиз-

ни общества и каждого от-

дельного человека. Привыч-

ное моральное поведение и 

нравственные чувства. Дру-

желюбие как безусловная 

готовность быть товарищем 

другому человеку. Умение 

анализировать моральные 

коллизии, оценивать соб-

ственные поступки с пози-

ции морали. Представление 

о жизни как активном взаи-

модействии с окружающей 

реальностью. Представление 

о счастье. Сопряжение сча-

стья и несчастья в жизни че-

ловечества. Понятия «ра-

дость», «удовольствие», 

«веселье», «восторг», «до-

вольство», «успех», «побе-

да» - как элементы счастья.  
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женности идеям интернаци-

онализма, дружбы, равен-

ства, взаимопомощи наро-

дов; 

– воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеж-

дениям;  

– формирование установок 

личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным соци-

альным явлениям; 

– формирование антикор-

рупционного мировоззре-

ния. 

-участие в  парламентских 

играх школьников «Я – 

гражданин России»;     

-участие в городском кон-

курсе юных журналистов 

«Свой голос» ,  

-участие в проведении кон-

курса КВН «Молодежь ЗА 

выборы»; 

-  участие в городском кон-

курсе «Суперлидер - 2020»; 

- участие в городском кон-

курсе детского кино «Зерка-

ло 2020»; 

     

Понятие толерантности.  

Понятия антикоррупционно-

го мировоззрения и поведе-

ния. 

Я и Мир 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание 

Урочная Внеурочная 

– формирование мировоз-

зрения, соответствующего 

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

Классные мероприятия: 

- «Культура и цивилизация» 

Понятие культуры и циви-

лизации. Жизнь  природы  
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современному уровню раз-

вития науки;  

– развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния соци-

ально-экономических про-

цессов на состояние при-

родной и социальной среды; 

- воспитание чувства ответ-

ственности за состояние 

природных ресурсов, фор-

мирование умений и навы-

ков разумного природополь-

зования, нетерпимого отно-

шения к действиям, прино-

сящим вред экологии; 

- приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельно-

сти; 

– воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных от-

«Общественные науки», 

«Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности», 

«Естественные науки», 

«Русский язык и литерату-

ра», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностран-

ные языки», обеспечиваю-

щий ориентацию обучаю-

щихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре. 

(круглый стол); 

- Диспуты: «Нравственные 

ценности в современном 

мире», «Совесть, благород-

ство и достоинство», «Кра-

сота спасет мир», «Мир вза-

имоотношений глазами...»  

Общешкольные мероприя-

тия:  

- выставки декоративно-

прикладного творчества, 

- конкурсы рисунков, чте-

цов, 

- конкурсы благоустройства 

школьной территории, 

- реализация проекта в рам-

ках Стратегии «Доброжела-

тельная школа» «Создание 

рекреационных зон», 

- Школьные вечера старше-

классников. 

Внешкольные мероприятия:  

- участие в городском кон-

курсе «Озон 2020» ,  

- участие в городском фе-

стивале молодежной суб-

культуры «Наше поколе-

как  объект  внимания, раз-

мышления,  заботы  и вдох-

новения  человека. Понима-

ние тесной связи природы 

как источника материаль-

ных средств существования 

и труда человека как спосо-

ба создания материальных 

благ. Осмысление отноше-

ния к природе общества, 

государства, промышленных 

предприятий, отдельных 

граждан. Умение вести дис-

куссию, выстраивать пуб-

личную речь, участвовать в 

прениях. Понятие Красоты и 

Прекрасного как единства 

формы и содержания в их 

гармоническом сочетании. 

Понимание уникальности 

красоты. Привычка и по-

требность воспринимать и 

изучать искусство как чело-

веческое созидание пре-

красного. Постоянство об-

щения с искусством во всех 

его разновидностях. 
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ношений. ние»; 

- посещение концертов, му-

зеев, выставок 

Я и Деятельность 

Задачи: Виды и формы деятельности Содержание 

Урочная Внеурочная 

 – осознанный выбор буду-

щей профессии и возможно-

стей реализации собствен-

ных жизненных планов;  

– формирование отношения 

к профессиональной дея-

тельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государ-

ственных, общенациональ-

ных проблем;  

– воспитание у детей уваже-

ния к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  

– формирование у учащихся 

потребности трудиться, доб-

росовестно, ответственно и 

творчески относиться к раз-

ным видам трудовой дея-

тельности, включая обуче-

ние и выполнение домашних 

Изучение учебных предме-

тов предметной области 

«Общественные науки», 

обеспечивающей ориента-

цию обучающихся в сфере 

трудовых и социально-

экономических отношений. 

Учебный проект.  

Классные мероприятия: 

- Диспуты: «Особенности 

делового общения», «18 

правил делового человека», 

«Язык жестов – основа биз-

неса», «Кончил дело – гуляй 

смело»; 

 - встречи с представителя-

ми различных профессий, 

работниками и предприни-

мателями;  

Школьные мероприятия: 

- День Науки и Творчества, 

- День гимназии,   

-выставка творческих и 

научно-исследовательских 

работ,  

- выставка-конкурс декора-

тивно - прикладного творче-

ства «Рукотворная краса Бе-

логорья»,  

Умение выстраивать планы 

собственной деятельности. 

Умение участвовать в пре-

образовании школьной жиз-

ни. Умение планировать де-

ятельность, определять 

близкую, среднюю, далекую 

перспективу жизни. Само-

стоятельная выработка ин-

дивидуального распорядка 

учебной деятельности и ре-

жима учебных занятий.  

Общие учебные умения, 

обеспечивающие успеш-

ность учебной работы: уме-

ние производить умозаклю-

чение на основании фактов; 

умение выделять проблему 

из ряда явлений; умение 

обобщать частное и кон-

кретное; умение вести дис-
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обязанностей. - участие в учебных и твор-

ческих состязаниях, презен-

тациях творческих работ, 

олимпиадах, участие в учеб-

ных конференциях. 

Внешкольные мероприятия: 

- участие в городском  фото-

конкурсе «Моё святое Бело-

горье», 

- участие в городской вы-

ставке-конкурсе декоратив-

но - прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белого-

рья», 

- участие в конкурсе соци-

альных проектов «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 

 - профориентационное те-

стирование и консультиро-

вание «Ярмарка профес-

сий»;  

- экскурсии в «Центр заня-

тости», на производство,  

-посещение Дней открытых 

дверей в ВУЗах. 

куссию; умение из общего 

положения определять ха-

рактер частных его проявле-

ний.  Самооценка степени 

овладения учебными дисци-

плинами. Оптимистическое 

отношение к будущему. По-

нятия мечты и цели жизни. 

Понятие стратегии жизни и 

программы жизни. Умения 

определять стратегию жизни 

и составлять программу 

жизни. Привычка планиро-

вать свою деятельность, 

прослеживать исполнение 

задуманного и необходимо-

го. Способность к рефлек-

сии в масштабе всей своей 

жизни, с позиции прошлого, 

настоящего и будущего.  
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11 класс. «Творим своё «Я» как представителя человечества» 

Направление программы Я и Отечество 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание  

Урочная Внеурочная 

воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой 

край, за свою Родину, про-

шлое и настоящее народов 

Российской Федерации, от-

ветственности за будущее 

России, уважения к своему 

народу, народам России, 

уважения государственных 

символов (герба, флага, 

гимна);  

формирование готовности к 

защите интересов Отече-

ства;  

воспитание уважения к 

культуре, языкам, традици-

ям и обычаям народов, про-

живающих в Российской 

Федерации. 

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

«Русский язык и литерату-

ра», «Родной язык и родная 

литература», «Обществен-

ные науки», обеспечиваю-

щих ориентацию обучаю-

щихся в современных обще-

ственно-политических про-

цессах, происходящих в 

России и мире 

Классные мероприятия:  

- Политтурнир «Я гражда-

нин России» (обществозна-

ние); 

- круглый стол «Свобода и 

ответственность»;  

- ролевая игра «Моя малая 

Родина»; - творческая рабо-

та «В единении наша сила»;  

-круглый стол «Жизнь дана 

на добрые дела»,  

- Уроки  мужества;  

Уроки  мужества,  

Единый классный час, по-

священный Дню народного 

единства, 

Единый классный час, по-

священный Дню героев Рос-

сии, 

Единый классный час «Эпо-

ха освоения космоса «Звезд-

ные часы человечества».  

Общешкольные мероприя-

Понятие «честь родины» как 

острое проживание своей 

причастности к событиям 

Отечества и жизни народа и 

ответственности за проис-

ходящее. Осмысление роли 

сына Отечества и поиск 

наилучшего пути служения 

Отечеству.  
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тия:  

проведение мероприятий, 

посвященных Дню Флага 

Белгородской области, Дню 

Конституции;  

КТД «Вахта Памяти»;  

месячник военно-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания, 

посвященный Дню защит-

ника Отечества;  

радиожурнал «Дни воинской 

славы»;  

праздник микрорайона «И 

помнит мир спасенный»;  

патриотические акции: 

«Бессмертный полк», «Спа-

сибо деду за ПОБЕДУ», 

«Ветеран живет рядом», 

«Салют, ветеран!», «Волна 

памяти»;  

вечер встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и тыла;  

военно-спортивная игра 

«Зарница»;  

волонтерское движение.  
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Внешкольные мероприятия:  

участие в муниципальном  

этапе областного конкурса 

творческих работ школьни-

ков «Мой отчий край»,  

участие в муниципальном 

этапе областного фотокон-

курса «Золотые купола»,  

участие в муниципальном 

конкурсе художественного 

слова «Мой край, родная 

Белгородчина»,  

участие в конкурсе «Госу-

дарственная символика»;  

посещение  областной науч-

ной библиотеки;  

- экскурсии в краеведческий 

музей, художественный му-

зей и музей-диораму. 

Я и другой человек 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание  

Урочная  Внеурочная 

формирование толерантного 

сознания и поведения в по-

ликультурном мире, готов-

ности и способности вести 

диалог с другими людьми, 

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

«Русский язык и литерату-

ра», Родной язык и родная 

литература» и «Обществен-

Классные мероприятия:  

- система классных часов: 

 «Моё Я» в альтернативе 

Добра и Зла, 

«Выбираю Добро – проти-

Общее отношение к инди-

видуальности – признание 

права каждого человека на 

внутренний автономный 

мир и собственную миро-
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достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 формирование способно-

стей к сопереживанию и по-

зитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвали-

дам; 

 формирование мировоззре-

ния, соответствующего со-

временному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также на 

признании различных форм 

общественного сознания, 

предполагающего осознание 

своего места в поликультур-

ном мире; 

формирование выраженной 

в поведении нравственной 

позиции, в том числе спо-

собности к сознательному 

выбору добра, нравственно-

ные науки», обеспечиваю-

щих ориентацию обучаю-

щихся в сфере отношений с 

окружающими людьми 

востою Злу», 

«Любить другого человека»,  

«Идеалы человека (женский, 

мужской)».  

Общешкольные мероприя-

тия:  

Реализация школьного про-

екта «Дети-наставники», 

Осенняя экологическая яр-

марка, посвященная Дню 

пожилого человека, 

Акции: «Метры тепла», 

Смотри на меня как на рав-

ного»,  «Дети детям», «Ве-

теран живет рядом» и др. 

 

Внешкольные мероприятия: 

- Благотворительная акция 

«Белый цветок», «Доброе 

сердце разделит боль» и др. 

- участие в конкурсах соци-

альных проектов 

 

воззренческую позицию в 

контексте общественной и 

общечеловеческой жизни на 

земле. Представление об от-

личии индивидуальности от 

индивида. Понятие индиви-

дуальности как носителя 

неповторимого внутреннего 

мира в его связи с людьми и 

человечеством в целом. Раз-

решение вечной проблемы 

«Быть, как все» или «Не 

быть, как все». Умение при-

знавать право окружающих 

на непохожесть. Умение  

защищать право на свободу 

мнения каждого. Умение 

противостоять внешнему 

давлению и сохранять свою 

аргументированную пози-

ции. Умение признавать 

свои ошибки и принимать 

суждения другого. Умения 

этической защиты от пося-

гательства на достоинство. 

Направленность личностно-

го внимания на меру успеш-
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го поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и 

дружелюбия); 

развитие компетенций со-

трудничества со сверстни-

ками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образо-

вательной, общественно по-

лезной, учебно-

исследовательской, проект-

ной и других видах деятель-

ности;  

развитие культуры межна-

ционального общения; 

развитие в детской среде от-

ветственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности. 

ности обучения товарищей и 

готовность оказывать пред-

метную помощь. 

Я и мое Я 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание  

Урочная Внеурочная 

– воспитание здоровой, 

счастливой, свободной лич-

ности;  

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

«Русский язык и литерату-

Классные мероприятия: 

- Спецкурс «За здоровый 

образ жизни», 

Представление о собствен-

ном «Я». Соотнесение 

внешнего облика и внутрен-
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- формирование способно-

сти ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- создание условий, обеспе-

чивающих реализацию обу-

чающимися практик само-

развития и самовоспитания 

в соответствии с общечело-

веческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества;  

- формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов; 

- формирование у обучаю-

щихся готовности и способ-

ности к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

- формирование у обучаю-

щихся готовности и способ-

ности к образованию, в том 

числе самообразованию на 

протяжении всей жизни, со-

знательное отношение к не-

прерывному образованию 

как условию успешной про-

ра», «Родной язык и родная 

литература», «Обществен-

ные науки», «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятель-

ности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к 

познанию себя.  

- Час психолога, 

- диспут «Что есть красота». 

Общешкольные мероприя-

тия:  

Реализация школьного про-

екта «Территория здоровья», 

День Здоровья,  

Международный день  про-

филактики  СПИДа 

психолого-педагогическая 

диагностика; 

индивидуальные и группо-

вые консультации с педаго-

гом-психологом, врачами -

специалистами (наркологом, 

гинекологом, андрологом),  

беседы с инспекторами 

ОДН.  

медико-психолого-

педагогическое тестирова-

ние, 

занятия в спортивных сек-

циях и кружках, 

работа спортивных клубов.  

Внешкольные мероприятия: 

- Городская акция «За здо-

ровый образ жизни», 

него мира своего «Я». Уме-

ние выстраивать свой имидж 

согласно внутреннему миру. 

Умение строить отношения  

с людьми. Осознание соб-

ственных достоинств и при-

знание собственного несо-

вершенства. Умение проти-

востоять чувству собствен-

ного превосходства путем 

справедливого признания 

превосходства других людей 

в других областях жизни. 

Осмысление пагубных по-

следствий иллюзорного 

представления о своей ин-

дивидуальности. Осмысле-

ние ошибочности оценок 

индивидуальности при не-

умении распознавать бога-

тый внутренний мир за 

скромной внешностью. До-

стоинство как ядро духовно-

го мира индивидуальности. 

Развивающееся умение лич-

ностной самооценки. Спо-

собность свободной саморе-
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фессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- формирование у подраста-

ющего поколения ответ-

ственного отношения к сво-

ему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной дея-

тельностью;  

-развитие культуры без-

опасной жизнедеятельности, 

профилактика наркотиче-

ской и алкогольной зависи-

мости, табакокурения и дру-

гих вредных привычек; 

- формирование бережного, 

ответственного и компе-

тентного отношения к физи-

ческому и психологическо-

му здоровью – как соб-

ственному, так и других лю-

дей;  

- формирование умения ока-

зывать первую помощь; 

- развитие культуры здоро-

- участие в ежегодной муни-

ципальной спартакиаде, 

- участие в конкурсах «Пре-

зидентские соревнования», 

«Президентские состяза-

ния», «Самый спортивный 

класс», «Школа, содейству-

ющая здоровью», 

- сдача нормативов ГТО. 

гуляции поведения. Совесть 

как внутренний регулятор 

поведения и деятельности 

человека.  
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вого питания; 

-содействие в осознанной 

выработке собственной по-

зиции по отношению к об-

щественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе осо-

знания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Я и моя семья 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание  

Урочная Внеурочная 

– воспитание уважительного 

отношения к родителям, го-

товности понять их пози-

цию, принять их заботу, го-

товности договариваться с 

родителями и членами се-

мьи в решении вопросов ве-

дения домашнего хозяйства, 

распределения семейных 

обязанностей;  

- формирование ответствен-

ного отношения к созданию 

и сохранению семьи на ос-

нове осознанного принятия 

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

«Русский язык и литерату-

ра», Родной язык и родная 

литература» и «Обществен-

ные науки», обеспечиваю-

щих ориентацию обучаю-

щихся в сфере отношений с 

окружающими людьми. 

Классные часы:  

- диспут «Семья: права и 

обязанности в семье»,  

- вечер «Перед матерью в 

вечном долгу».  

- круглый стол «Роль семьи 

в жизни человека и обще-

ства».  

Общешкольные мероприя-

тия: 

- День матери.  

-Международный день се-

мьи (15 мая).  

- День любви и верности.  

Понятие благодарности ма-

тери и отцу за подаренную 

жизнь. Представление юно-

шей о своем «Я» как до-

стойном сыне. Представле-

ние девушек о своем «Я» 

как достойной дочери. Ген-

дерная роль. Умение деву-

шек и юношей выстраивать 

поведение адекватно этой 

роли. Родительская семья и 

проекция будущей соб-

ственной семьи, построен-

ной на основах любви. 
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ценностей семейной жизни. - Международные женский 

день и др. 

Внешкольные мероприятия: 

- участие в муниципальных 

и региональных конкурсах 

сочинений, проектных работ 

и др. 

 

Я и Общество 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание  

Урочная  Внеурочная 

 – формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции ак-

тивного и ответственного 

члена российского обще-

ства, осознающего свои кон-

ституционные права и обя-

занности, уважающего закон 

и правопорядок, обладаю-

щего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и обще-

человеческие гуманистиче-

ские и демократические 

ценности; 

– с использованием потен-

циала учебных предметов 

предметной области «Обще-

ственные науки», обеспечи-

вающих ориентацию обуча-

ющихся в сфере отношений 

к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Классные мероприятия:  

- «Два мира: сущий и долж-

ный» (диспут), 

- система классных часов о 

добре и смысле жизни: 

- «Что есть красота», 

- «Что важнее: честь или бо-

гатство». 

Общешкольные мероприя-

тия:  

- проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодого 

избирателя;   

- социально значимые ак-

ции:  

«Белый цветок» 

Осмысление роли общества 

в настоящей жизни и сло-

жившегося образа будущей 

жизни. Понимание «Человек 

– это мир» как отражение 

предела совершенствования 

земных творений. Понятие 

жизни как активного взаи-

модействия с миром и про-

живания реальных отноше-

ний. Средства жизни и со-

держание жизни. Понятие 

Добра как любой формы 

блага для человека и как ос-

нование достойной жизни. 

Осмысление и переосмыс-
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– развитие правовой и поли-

тической культуры детей, 

расширение конструктивно-

го участия в принятии ре-

шений, затрагивающих их 

права и интересы, в том 

числе в различных формах 

общественной самооргани-

зации, самоуправления, об-

щественно значимой дея-

тельности;  

- развитие в детско-

юношеской среде ответ-

ственности, принципов кол-

лективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование привер-

женности идеям интернаци-

онализма, дружбы, равен-

ства, взаимопомощи наро-

дов; 

– воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеж-

дениям;  

– формирование установок 

«Красный крест» 

«Не бывает чужой беды» 

«Дом без одиночества»   

«Живи, лес!», «Метры теп-

ла», «Дети детям»   и др. 

- участие в работе ДОО 

«Лидер»,  

- участие в работе учениче-

ского самоуправления «АТ-

РИУМ». 

Внешкольные мероприятия:  

-участие в  парламентских 

играх школьников «Я – 

гражданин России»;     

-участие в городском кон-

курсе юных журналистов 

«Свой голос» ,  

-участие в проведении кон-

курса КВН «Молодежь ЗА 

выборы»; 

-  участие в городском кон-

курсе «Суперлидер - 2020»; 

- участие в городском кон-

курсе детского кино «Зерка-

ло 2020»;  

ление общечеловеческих 

моральных норм. Личност-

ный смысл морали для жиз-

ни общества и каждого от-

дельного человека. Привыч-

ное моральное поведение и 

нравственные чувства. Дру-

желюбие как безусловная 

готовность быть товарищем 

другому человеку. Умение 

анализировать моральные 

коллизии, оценивать соб-

ственные поступки с пози-

ции морали. Представление 

о жизни как активном взаи-

модействии с окружающей 

реальностью. Представление 

о счастье. Сопряжение сча-

стья и несчастья в жизни че-

ловечества. Понятия «ра-

дость», «удовольствие», 

«веселье», «восторг», «до-

вольство», «успех», «побе-

да» - как элементы счастья.  

Понятие толерантности.  

Понятия антикоррупционно-

го мировоззрения и поведе-
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личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным соци-

альным явлениям; 

– формирование антикор-

рупционного мировоззре-

ния. 

ния. 

Я и Мир 

Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание  

Урочная Внеурочная 

– формирование мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню раз-

вития науки;  

– развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния соци-

ально-экономических про-

цессов на состояние при-

Изучение учебных предме-

тов предметных областей 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности», 

«Естественные науки», 

«Русский язык и литерату-

ра», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностран-

ные языки», обеспечиваю-

щий ориентацию обучаю-

Классные мероприятия: 

- «Культура и цивилизация» 

(круглый стол), 

- деловая игра «Проблема 

вторичного использования 

ресурсов», 

-   

Общешкольные мероприя-

тия: 

- школьная акция «Белые 

розы Белому городу», 

- реализация школьного 

Ответственность человека за 

события на земле.  Проявле-

ние «моего Я» в вещах, 

предметах, жилище, мане-

рах, стиле одежды, речи и 

вкусах. Проявление «моего 

Я» в поведении и деятельно-

сти. «Я» -часть природы. 

«Я» - гость природы. «Я» - 

друг природы. Природа – 

отдохновение моего «Я». 

Мировоззрение  человека. 
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родной и социальной среды; 

- воспитание чувства ответ-

ственности за состояние 

природных ресурсов, фор-

мирование умений и навы-

ков разумного природополь-

зования, нетерпимого отно-

шения к действиям, прино-

сящим вред экологии; 

- приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельно-

сти; 

– воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных от-

ношений. 

щихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре. 

проекта «Наша школьная 

планета»,  

- выставки декоративно-

прикладного творчества, 

- конкурсы рисунков, чте-

цов, 

- конкурсы благоустройства 

школьной территории, 

- реализация проекта в рам-

ках Стратегии «Доброжела-

тельная школа» «Создание 

рекреационных зон», 

- Школьные вечера старше-

классников. 

Внешкольные мероприятия:  

- участие в городском кон-

курсе «Озон 2020» ,  

- участие в городском фе-

стивале молодежной суб-

культуры «Наше поколе-

ние»; 

- посещение концертов, му-

зеев, выставок 

Внешкольные мероприятия: 

участие в городском кон-

курсе «Озон 2020» 

«Моё Я»  как  система. 

Представление о проявле-

нии диалектических законо-

мерностей мира в реальной 

жизни окружающих людей. 

Рассмотрение исторических 

фактов с позиций личност-

ной и общественной.  

Я и Деятельность 
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Задачи: Виды и формы деятельности  Содержание  

Урочная Внеурочная 

 – осознанный выбор буду-

щей профессии и возможно-

стей реализации собствен-

ных жизненных планов;  

– формирование отношения 

к профессиональной дея-

тельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государ-

ственных, общенациональ-

ных проблем;  

– воспитание у детей уваже-

ния к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  

– формирование у учащихся 

потребности трудиться, доб-

росовестно, ответственно и 

творчески относиться к раз-

ным видам трудовой дея-

тельности, включая обуче-

ние и выполнение домашних 

обязанностей. 

Изучение учебных предме-

тов предметной области 

«Общественные науки», 

обеспечивающей ориента-

цию обучающихся в сфере 

трудовых и социально-

экономических отношений. 

Учебный проект.  

Классные мероприятия:  

- Подпрограмма классных 

часов «Учись учиться» 

- встречи с представителями 

различных профессий, ра-

ботниками и предпринима-

телями;  

Школьные мероприятия: 

- День Науки и Творчества, 

- День гимназии,   

-выставка творческих и 

научно-исследовательских 

работ,  

- выставка-конкурс декора-

тивно - прикладного творче-

ства «Рукотворная краса Бе-

логорья»,  

- участие в учебных и твор-

ческих состязаниях, презен-

тациях творческих работ, 

олимпиадах, участие в учеб-

ных конференциях. 

Внешкольные мероприятия: 

- участие в городском  фото-

конкурсе «Моё святое Бело-

Соотношения мечты  и цели. 

Осмысление индивидуаль-

ных способностей как осно-

вы будущей профессии. По-

нимание профессии как 

творческой деятельности. 

Понимание профессии как 

способа созидать благо для 

человечества. Выбор про-

фессии. Проекция будущей 

профессиональной деятель-

ности. Осмысление ситуа-

ции выпускного класса как 

возможное противоречие 

уровня личной подготов-

ленности и требуемого для 

продолжения образования 

уровня. Составление прак-

тической программы само-

стоятельной работы по це-

ленаправленному выбору 

профессии.  
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горье», 

- участие в городской вы-

ставке-конкурсе декоратив-

но - прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белого-

рья», 

- участие в конкурсе соци-

альных проектов «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» 

 - профориентационное те-

стирование и консультиро-

вание «Ярмарка профес-

сий»;  

- экскурсии в «Центр заня-

тости», на производство,  

-посещение Дней открытых 

дверей в ВУЗах. 
 



II.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводит-

ся с целью выявления основных проблем школьного воспитания и по-

следующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению ад-

министрации гимназии) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется само-

анализ воспитательной работы в гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспи-

танникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспи-

тательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогиче-

скими работниками;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на использование его результатов для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание то-

го, что личностное развитие обучающихся – это результат как соци-

ального воспитания (в котором гимназия участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и само-

развития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обу-

чающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Индивидуальное восхождение ребенка к культуре происходит, по 

утверждению Н.Е. Щурковой, благодаря успешному протеканию трех 

взаимосвязанных процессов:  

1) освоения как накопления знаний о человеке и окружающем его 

мире;  

2) усвоения как овладения ребенком набором культурных умений и 
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навыков, необходимых для жизни в современном обществе;  

3) присвоения как интериоризации ценностей человеческой куль-

туры.  

Результат формирующего влияния этих процессов на личность ре-

бенка автор концепции обозначает триадой уровней: знаю — умею — 

люблю.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько знания по учеб-

ным дисциплинам, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятель-

ности; 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально дей-

ствующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваи-

ваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духов-

но-нравственное развитие обучающихся достигает относительной пол-

ноты. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим об-

суждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, соци-

ализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблю-

дение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на сле-

дующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностно-

го развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; ка-

кие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы по-

явились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельно-

сти обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитатель-

ной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

гимназии совместной деятельности обучающихся и педагогических ра-

ботников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педаго-

гическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждают-
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ся на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей 

и их классов; 

 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельно-

сти; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в гимназии ученического само-

управления; 

 качеством функционирующего на базе гимназии детского 

общественного объединения; 

 качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы гимназии; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды гим-

назии; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Методики, используемые при самоанализе эффективности воспи-

тательной работы 

Критерии Показатели Методики  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической ориента-

ции 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Количество правонарушений, со-

вершенных учащимися.  

Количество учащихся класса со-

стоящих на внутришкольном уче-

те, на учете в ОППН. 

Сформированность 

самооценки 

Методика диагностика самооцен-

ки Дембо-Рубинштейн. 

Диагностика общей самооценки 

(опросник Г.Н. Казанцевой) 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Особенности эмоци- Опросник «Самооценка психиче-
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онально-волевой 

сферы 

ских состояний» (Г. Айзенк) 

Экспресс-методика выявления 

тревожности у пятиклассников в 

период адаптации (автор 

О.Хмельницкая) 

Методика диагностики эмоцио-

нального отношения к учению 

(модификация А.Д. Андреева) 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

 Мотивация учебной 

деятельности 

Методика изучения мотивации 

учебной деятельности (автор Н.Ф. 

Талызина) 

Методика диагностики эмоцио-

нального отношения к учению 

(модификация А.Д. Андреева) 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

 Саморегуляция Методика «Исследование волевой 

саморегуляции» (Зверькова А. В., 

Эйдман Е. В. Анализ воспита-

тельной работы в классе, гимна-

зии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Наличие в 

гимназии ин-

тересной, со-

бытийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Качество проводи-

мых общешкольных 

ключевых дел 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Анализ проведенных мероприя-

тий 

ВШК 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Качество совместной 

деятельности класс-

ных руководителей и 

их классов 

Социометрия  

Методика оценки развития кол-

лектива (по материалам Р.С. 

Немова и А.Г. Кирпичника) 

ВШК 
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Изучение удовлетворенности 

Методика А.А. Андреева «Удо-

влетворенность учащихся школь-

ной жизнью» 

Методика Е.Н. Степанова «Удо-

влетворенность родителей жизне-

деятельностью образовательного 

учреждения» 

Методика Е.Н. Степанова «Изу-

чение удовлетворенности педаго-

гов жизнедеятельностью в обра-

зовательном учреждении» 

Качество организуе-

мой в гимназии вне-

урочной деятельно-

сти 

Изучение потребностей участни-

ков образовательных отношений 

Выполнение плана внеурочной 

деятельности 

Уровень освоение программ вне-

урочной деятельности обучаю-

щимися 

Итоговые открытые занятия 

Методика Е.Н. Степанова «Удо-

влетворенность родителей жизне-

деятельностью образовательного 

учреждения» 

Методика Е.Н. Степанова «Изу-

чение удовлетворенности педаго-

гов жизнедеятельностью в обра-

зовательном учреждении» 

Качество реализации 

личностно развива-

ющего потенциала 

школьных уроков 

Изучение уровня сформирован-

ности УУД (экспертная оценка 

учителя) 

Портфолио ученика  

Участие в интеллектуальных кон-

курсах и олимпиадах  

Педагогическое наблюдение 

Качество существу-

ющего в гимназии 

ученического само-

управления 

Методика определения уровня 

развития самоуправления в кол-

лективе (методика М. И. Рожко-

ва) 

качество функциони-

рующего на базе 

гимназии детского 

общественного объ-

единения 

Опрос 

Анализ деятельности объедине-

ния 

Активность и результативность 

участия в мероприятиях 

Наблюдение 
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Качество проводи-

мых в гимназии экс-

курсий, походов 

Опрос 

Обратная связь 

 

Качество профори-

ентационной работы 

гимназии 

Отчет классного руководителя 

Изучение профессиональных 

склонностей (методика Л. Йо-

вайши в модификации Г.В. Реза-

пкиной) 

Распределение выпускников 

уровня СОО 

Качество работы 

школьных медиа 

Периодичность 

Доступность 

Обратная связь 

Качество организа-

ции предметно-

эстетической среды 

гимназии 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

Сохранность оборудования и ин-

терьеров 

Обновляемость информации, ак-

туальность 

Включенность в образовательный 

процесс 
 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной ра-

боты является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ «Гимназия №2» г. 

Белгорода разработана для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физи-

ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные  психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания спе-

циальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 
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Программа коррекционной работы МБОУ «Гимназия №2» г. Белго-

рода вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего об-

разования преемственно связана с Программой коррекционной работы 

уровня основного общего образования, является ее логическим продол-

жением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего об-

разования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвали-

дов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также 

должна обеспечить поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разработана на весь период 

освоения среднего уровня общего образования, имеет четкую структуру, 

и включает в себя несколько разделов. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обу-

чающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования  
В основу программы коррекционной работы МБОУ «Гимназия №2» 

г. Белгорода положены общедидактические и специальные принципы об-

щей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государ-

ственным образовательным стандартам; соответствия дидактического про-

цесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения со-

держанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности, 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образова-

тельной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникатив-

ного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексно-

сти). 

Цель программы коррекционной работы — реализация системы 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучаю-

щимся с особыми образовательными потребностями, направленной на кор-

рекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной про-

граммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее 
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элементов) и прохождения итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих ис-

пользование индивидуальных методов обучения и воспитания, про-

ведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекци-

онно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское 

— способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего об-

разования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятель-

ности гимназии. 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает выявление характе-

ра и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение 

их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Так-

же изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ 

«Гимназия №2» г. Белгорода проводят учителя-предметники, классные ру-

ководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, опре-

деляют динамику освоения ими основной образовательной программы, ос-

новные трудности. 

Педагог-психолог проводит диагностику нарушений и дифференци-

рованное определение особых образовательных потребностей школьников 

с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

В своей работе педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №2» г. 

Белгорода ориентируется на заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и про-

грамму реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет пре-
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одолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поли-

культурном обществе. Для этого педагогическим коллективом разрабаты-

ваются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные про-

граммы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на кото-

рый рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы явля-

ются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы 

осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления про-

водится не только учителями-предметниками, но и классными руководите-

лями, социальным педагогом, педагогом-психологом. Специалисты, как 

правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями включает следующие направления индиви-

дуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков кроме перечисленных занятий обя-

зательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников проводится индивидуальная и подгруп-

повая коррекционная работа по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, прово-

дятся занятия с социальным педагогом и педагогом-психологом по форми-

рованию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и модели-

рованию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и т. д.). 

Успешная реализация программы коррекционной работы достигает-

ся тесным сотрудничеством всех специалистов и педагогов, а также роди-

телей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики (как положительной, так и отрицательной), а также 

вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение пси-

холого-педагогического консилиума гимназии (ППк), методических объ-

единений и медико-психолого-педагогической комиссии (МППК). 

Консультативное направление работы решает задачи конструктив-

ного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприят-

ных условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с 

ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания дина-
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мики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершен-

ствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровожде-

ния семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности классным руко-

водителем и группой специалистов: учителями-предметниками, педагогом-

психологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родите-

лями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых при-

емов, способствующих оптимизации их обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомен-

даций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается об-

суждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педа-

гога-психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявле-

ние и коррекцию имеющихся у школьников проблем — учебных и лич-

ностных. 

Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми об-

разовательными потребностями. 

Информационно-просветительское направление работы способ-

ствует расширению представлений всех участников образовательных от-

ношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостат-

ками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизнен-

ных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объ-

единениях, на родительских собраниях, на педагогических советах и осу-

ществляют в виде сообщений, выступлений, презентаций и докладов, а 

также занятий с элементами тренинга. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и вне-

урочной деятельности. 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов 
Для реализации требований к программе коррекционной работы, 

обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа. 

Программа коррекционной работы разработана рабочей группой 

гимназии поэтапно:  

 На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав подростков с 
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ограниченными возможностями здоровья в гимназии, их особые образова-

тельные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучаю-

щихся на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных кате-

горий учащихся с ОВЗ и инвалидами, а также со школьниками, попавшими 

в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, органи-

зация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описывают-

ся специальные требования к условиям реализации программы коррекци-

онной работы. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализа-

ции программы на заседаниях ППк, методических объединениях групп пе-

дагогов и специалистов, работающих с подростками с ограниченными воз-

можностями здоровья; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на ос-

новании согласия в письменной форме их родителей (законных представи-

телей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие 

ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода и регламентируется 

локальными нормативными актами гимназии, а также ее уставом. 

Тесное взаимодействие специалистов, педагогов гимназии, предста-

вителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья в гимназии осуществляют педагоги гимна-

зии, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охра-

ну их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьни-

ков комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с огра-

ниченными возможностями здоровья, в выборе профессиональных склон-

ностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалиста-

ми организации, с педагогами класса, в случае необходимости с медицин-

ским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений деятельности педагога-психолога. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит кон-

сультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму гимназии (ППк). Его цель уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализиро-

ванной и психологической). Помощь заключается в разработке рекоменда-

ций по обучению и воспитанию; в составлении, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметно-

го материала. Специалисты консилиума следят за динамикой школьников и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие про-

граммы коррекционной работы. 

В состав ППк входят: заместитель директора, социальный педагог, 

психолог-психолог, учитель-логопед. При необходимости приглашаются к 

участию классные руководители, учителя-предметники, родители. 

Психолого-педагогический консилиум гимназии собирается не реже 

двух раз в четверть. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях: 

- проведение первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

- проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по 

запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих 

у школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

- проведение диагностики по окончании учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению; 

- проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников варьируются: групповая, подгруппо-

вая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом со-

стоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в Рабочую коррекционную про-

грамму вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями гимназии, опреде-
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ляются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных, индивидуальных планов обучения учащихся 

с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического со-

провождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организацион-

ных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, ма-

териально-технических, информационных. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целе-

вую и стратегическую направленность работы учителей, специали-

стов в области коррекционной и специальной педагогики, специ-

альной психологии, медицинских работников  
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимо-

связи программы коррекционной работы и рабочих коррекционных про-

грамм, во взаимодействии педагогов, специалистов и семьи. 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освое-

ния основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками гимназии. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализу-

ется при освоении содержания основной образовательной программы в 

учебной урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и решает кор-

рекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специали-

стов осуществляет отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), ис-

пользует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными 

и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекцион-

ным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ре-

ализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего про-

водить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных клас-

сов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе на уровне образования по специальным предме-

там (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающих-

ся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется 

по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социаль-

ное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная де-

ятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стиму-

лирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 
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родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в до-

статочной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми на уровне среднего общего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способно-

сти к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имею-

щихся особых образовательных потребностей и совершенствование лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбран-

ных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

- Личностные результаты: 
- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных 

и волевых качеств; 

-  умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

- Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости — с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, 
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самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы обеспечивают возможность дальнейшего успешного профес-

сионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников 

с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразова-

тельными и общекультурными компетенциями в рамках предметных обла-

стей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на под-

готовку к последующему профессиональному образованию, старшекласс-

ники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, системати-

ческих знаний и способов действий, присущих данному учебному предме-

ту (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных пред-

метов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

- Предметные результаты: 
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности, высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

1)  Итоговая аттестация является логическим завершением 

освоения учащимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 
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или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях
 
(увеличивается продолжительность основного государственного 

экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

таких учащихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях). 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школь-

ники, освоившие часть образовательной программы среднего общего обра-

зования и (или) отчисленные из гимназии, получают справку об обучении 

или о периоде обучения по образцу, разработанному гимназией.  

 

III. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваи-

ваемой образовательной программы в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность (после получения основного общего образования); 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо-

дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в установ-

ленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года 

на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Учебный план 

Предметная об- Учебный предмет Уровень изучения 
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ласть предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б

 У 

Литература Б

 У 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный 

язык 

Б У 

Общественные 

науки 

История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математическо-

го анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные 

науки 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный про-

ект* 

  

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учеб-

ный план содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изу-

чение не менее одного учебного предмета из каждой предметной обла-

сти, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Математика», «Астрономия», «История» (или «Россия 

в мире»), « «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

                                                        
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 
**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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тельности». Учебный план обеспечивает изучение обязательной пред-

метной области «Родной язык и литература» через изучение предмета 

«Родной язык (русский)». 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

планов одного или нескольких профилей обучения: естественно-

научного, гуманитарного, социально-экономического, технологическо-

го, универсального и/ или реализацию индивидуальных учебных планов. 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) со-

держит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися ин-

дивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбран-

ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-

тов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Распределение часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне

 

Предметная об-

ласть 

Учебные предме-

ты Базовый уро-

вень 

Кол-

во 

ча-

сов 

Учебные пред-

меты Углуб-

ленный уро-

вень 

Кол-

во 

ча-

сов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70  Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литера-

тура 

350 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный 

язык 

210  Иностранный 

язык 

420  

Второй иностран-

ный язык 

140  Второй ино-

странный язык 

210  

Общественные 

науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

                                                        
 


Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация 

составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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Математика и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геомет-

рия 

280 Математика: ал-

гебра и начала 

математическо-

го анализа, гео-

метрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

210   

Экология 35   

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные 

курсы 

   

2170/2590  

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных обла-

стей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 

Учебный план технологического профиля 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Род-

ной язык 

Б  

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420  

Информатика У 280  

Компьютерная графика ЭК 70  

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные Физика У 350 
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науки Биохимия ЭК 140 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 140 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по вы-

бору 

ФК 350 

ИТОГО  2590 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы дея-

тельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элек-

тивные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Род-

ной язык 

Б  

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 140  

Теория познания ЭК 70  

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Биофизика ЭК 70  

 Предметы и курсы по вы-

бору 

ФК 280 
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ИТОГО  2450 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельно-

сти, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В дан-

ном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Род-

ной язык 

Б  

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280  

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык У 420  

Второй иностранный 

язык 

Б 210 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 210 

Общественные 

науки 

История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70  

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 70  

ИТОГО  2450 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпри-

нимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимуществен-

но из предметных областей «Математика и информатика», «Обществен-

ные науки».  
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Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Род-

ной язык 

Б  

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 210 

Общественные 

науки 

География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по вы-

бору 

ФК 280 

ИТОГО  2310 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше 

профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учеб-

ных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы 

на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые 

иллюстрируют разные возможности образовательной организации как в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в 

углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Учебный план универсального профиля (вариант 1) 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Род-

ной язык 

Б  
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Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70  

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык Б 210  

Естественные 

науки 

Физика Б 140  

Общественные 

науки 

История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 210 

ИТОГО         2450 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 2) 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уро-

вень 

Количе-

ство часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70  

Родная литература Б 210 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык У 420 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 210  

Общественные 

науки 

История Б 140  

Обществознание Б 140  

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 140 
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Предметы и курсы 

по выбору 

Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО  2590 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 3) 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология У 210 

Общественные 

науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по вы-

бору 

ФК 140 

ИТОГО  2520 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 4) 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 
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Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология Б 70 

Общественные 

науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по вы-

бору 

ФК 280 

ИТОГО  2520 

 

Индивидуальные учебные планы учащихся на дому  

Обучение на дому по индивидуальным учебным планам регламентиру-

ется следующими нормативно-правовыми актами: 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- законом Российской Федерации от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2012г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 
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- приказом департамента образования Белгородской области от 

13.04.2015г. №1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформ-

ления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому». 

Для индивидуального обучения ребенка на дому школа разрабатывает и 

утверждает индивидуальный учебный план (с учетом особенностей пси-

хофизического развития и  

возможностей ребенка). Учебный план разрабатывается на период, ука-

занный в медицинском заключении и заявлении родителей (законных 

представителей). 

При обучении детей на дому по индивидуальному учебному плану дей-

ствует единый федеральный государственный образовательный стан-

дарт. Количество часов в неделю определяется в каждом конкретном 

случае при наличии соответствующих условий и возможностей состоя-

ния ребенка, по пятидневной рабочей неделе. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная аттестация предусматривает осуществление атте-

стации учащихся 10-11-х классов по полугодиям – промежуточная те-

кущая аттестация, и проведение промежуточной аттестации по оконча-

нии учебного года для учащихся 10-х классов – промежуточная годовая 

аттестация.  

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за полугодие.  

К промежуточной годовой аттестации допускаются учащиеся 10-х 

классов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов регламен-

тируется Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточ-

ной аттестации учащихся, формах, периодичности и порядке ее прове-

дения и основании перевода в следующий класс МБОУ «Гимназия №2» 

г. Белгорода.  

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образова-

ния проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными 

испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего об-

разования является определение качества результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и уста-

новление уровня их соответствия требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта, учебных программ по предмету, 

а также оценка индивидуального развития личности ребёнка.  

 Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 10 

классах проводится в форме тестирования по математике, сочинения по 

литературе, тестирования по профильным предметам. По всем осталь-

ным предметам в 10 классах промежуточная аттестация проводится без 
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аттестационных испытаний на основании результатов текущего оцени-

вания знаний, умений, навыков обучения. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в виде годовой отметки по предмету. 

 

III.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

План внеурочной деятельности реализует основные ценностные 

ориентиры, к которым относятся: гражданская идентичность как ключе-

вой компонент российской идентичности; идеалы ценностей граждан-

ского общества, в том числе и ценностей человеческой жизни, семейные 

ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответ-

ственности и диалога культур; национальное согласие по основным эта-

пам становления и развития общества и государства. Посредством реа-

лизации программ внеурочной деятельности в ОУ решаются задачи по 

социализации обучающихся, формированию метапредметных и комму-

никативных навыков, воспитанию и развитию позитивных качеств лич-

ности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне среднего общего образования. При отборе со-

держания и видов деятельности детей по каждому направлению вне-

урочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, 

пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности 

педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

Федеральный уровень 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 № 317-ФЗ 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 с изменениями от 

29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы образовательных организаций и других объектов социаль-
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ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. №413, с изменениями от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 

г. №1578, от 29.06.2017 года № 613); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 г. № 

699); 

- Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

- Концепция развития математического образования в Российской Феде-

рации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 

2013 года № 2506-р);  

- Историко-культурный стандарт (принят 19 мая 2014 на общем собра-

нии Российского исторического общества);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 

2016 года № 637-р);  

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 

1155-р);  

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утвержде-

на решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федера-

ции 24 декабря 2018 года)  

- Концепция преподавания предметной области «Технология» (утвер-

ждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Фе-

дерации 24 декабря 2018 года) 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Россий-

ской Федерации 24 декабря 2018 года)  

- Концепция развития географического образования в Российской Феде-

рации (утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства про-

свещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 
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- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года)  

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Россий-

ской Федерации 24 декабря 2018 года). 

Инструктивные и методические материалы 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования (одобрена решением федерального научно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 №2/816-з) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года 

№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образова-

тельной деятельности». 

Региональный уровень: 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской обла-

сти» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановле-

нием Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 

431-ПП); 

 - Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжела-

тельная школа» на период 2019-2021 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года № 17-ПП). 

Инструктивные и методические материалы 

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской обла-

сти от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и 

учебных пособий»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области «О реализа-

ции предметных областей «родной язык и литературное чтение» и «Род-

ной язык и родная литература» в 2019-2020 учебном году» №9-

09/14/3672 от 09.07.2019; 

- Методические письма Белгородского института развития образования. 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением ад-

министрации города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

- Устав МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода; 

- Программа развития МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода, обеспечивающая реализацию тре-

бований ФГОС; 

- Локальные акты МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях форми-

рования единого образовательного пространства муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгоро-

да и направлена на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достиже-

ния планируемых личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающимися, создание условий для достижения обучающимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей для многогранного разви-

тия и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время.  

Внеурочная деятельность в Учреждении позволяет решить ряд за-

дач:  

–  обеспечить благоприятную адаптацию учащегося в образовательном 

учреждении;  

–  оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

–  создать оптимальные условия для развития личности учащихся;  

–  учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образо-

вания и представляет собой описание целостной системы функциониро-

вания образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основ-

ная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной де-

ятельности создаются условия для получения образования всеми обуча-

ющимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации 

принимают участие педагогические работники МБОУ «Гимназия №2» г. 

Белгорода: классные руководители, учителя-предметники, педагог-

психолог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, кото-

рый в соответствии со своими функциями и задачами:  
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- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учеб-

но-вспомогательным персоналом гимназии;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках дея-

тельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы вос-

питывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность уча-

щихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как худо-

жественные, культурологические, филологические, хоровые студии, се-

тевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практи-

ки и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Организация жизни ученических сообществ является важной со-

ставляющей внеурочной деятельности. Она направлена на формирова-

ние у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе с учетом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством; 

– социальная самоидентификация учащихся посредством личност-

но значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, об-

щешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления «АТРИУМ», участия в детском общественном объеди-

нении «Лидер»; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям гимназии, участие обучающихся в деятельности производ-

ственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, роди-

телей, населения, в благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

В Учреждении организована клубная деятельность старшекласс-

ников в различных направлениях развития личности (физкультурно –

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-
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щеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела, в 

ходе которой происходит формирование личностных и метапредметных 

УУД. В Учреждении работают такие клубы, как «Клуб будущих избира-

телей», клуб «Энергия», клуб «ГТОшка». Руководителями клубов явля-

ются педагоги гимназии. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется также че-

рез деятельность самоуправления  «АТРИУМ» и регламентируется 

Положением о Совете учащихся. Основной целью деятельности учени-

ческого самоуправления является создание благоприятных организаци-

онных, социальных условий для самореализации, самоутверждения, са-

моразвития каждого учащегося в процессе включения его в разнообраз-

ную содержательную индивидуальную и коллективную деятельности; 

стимулирование их к социальной активности и творчеству, а также вос-

питание гражданина с высокой демократической культурой.  

Совет учащихся инициирует проведение общешкольных меропри-

ятий и социально значимых акций, участвует в подготовке и проведении 

коллективных творческих дел. Для достижения поставленных целей и 

решения значимых задач Совет учащихся сотрудничает с социальными 

партнерами, проводит социологические опросы, участвует в работе 

творческих групп.  

Через деятельность классных коллективов реализуется участие 

старшеклассников в воспитательных мероприятиях.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование моти-

вов и ценностей учащихся в таких сферах, как:  

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, са-

моопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к не-

прерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению Отечеству);  

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими учащимися);  

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку лич-

ности к семейной жизни);  

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обще-

ству (включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре (включает формирование у учащихся научного миро-

воззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготов-

ку личности к трудовой деятельности).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогиче-

ским коллективом школы при участии родительской общественности.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает:  
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– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассни-

ков), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива 

и в общих коллективных делах Учреждения;  

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организа-

ции учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения бла-

гополучия обучающихся в жизни.  

В период весенних каникул могут быть организованы экскурсии в 

организации профессионального и высшего образования для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образова-

ния. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, будут проведены коллективные обсуждения, в 

ходе которых будет осуществлен  анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

По решению педагогического коллектива, рекомендациям роди-

тельской общественности, интересов и запросов учащихся и родителей 

план внеурочной деятельности в Учреждении модифицируется в соот-

ветствии индивидуальными учебными планами учащихся.  

В течение первого полугодия осуществляется подготовка к поезд-

кам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные меро-

приятия, курсы внеурочной деятельности: НОУ.  

В летние каникулы 10-го класса на основе интеграции с организа-

циями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с науч-

ными и производственными организациями будут организованы про-

фессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отда-

ется производствам естественно-научного и технологического профиля), 

подготовлены и проведены исследовательские экспедиции (например, 

эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспита-

тельные мероприятия, будет организована подготовка к профессиональ-

ным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследова-

тельских экспедициях, предусмотрена подготовка и защита индивиду-

альных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и 

«проект участия в исследовательской экспедиции»).  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 10-х 

классах) предусмотрена реализация задач активного отдыха, оздоровле-

ния обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, туристические походы, поездки по территории Рос-

сии, посещение выставок, художественных музеев с обязательным кол-

лективным обсуждением.  

Планом внеурочной деятельности предусмотрены курсы по выбо-

ру по направлениям развития личности:  

– физкультурно-спортивному и оздоровительному;  
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– духовно-нравственному;  

– общеинтеллектуальному;  

– социальному;  

– общекультурному.  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление создает 

условия для полноценного физического и психического здоровья ребен-

ка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщиться к здо-

ровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физиче-

ской культуре.  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение уча-

щихся духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подго-

товку их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, фор-

мирование гуманистического мировоззрения, стремление к самосовер-

шенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практи-

ке.  

Социальное направление помогает обучающимся освоить разно-

образные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

развивает активность, самостоятельность и творчество.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обу-

чающимся освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознатель-

ность.  

План внеурочной деятельности 

Направ-

ления 

развития 

личности  

Формы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

родителей (законных представителей)  

                    Системные курсы  Несистемные занятия  

Спор-

тивно-

оздоро-

витель-

ное  

-тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

- занятия по программам 

курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, 

предлагаемого ОУ;  

-традиционные спортивные меро-

приятия по плану воспитательной 

работы;  

- городские спортивные соревно-

вания;  

-просветительские беседы;  

-семейные спортивные соревнова-

ния;  

-«Дни здоровья»;  

-социально значимые проекты 

экологической направленности;  

-проведение мероприятий по ГО и 

ЧС;  

- утренняя зарядка;  

- сдача норм ГТО;  

- спортивные секции;  
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Духовно-

нрав-

ственное  

-тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя;  

- занятия по программам 

курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, 

предлагаемого ОУ; 

-традиционные КТД по плану 

воспитательной работы;  

-исследовательские экспедиции;  

-благотворительные акции, соци-

альные проекты и практики по 

плану воспитательной работы ОУ; 

-экскурсии и экспедиции по род-

ному краю; 

- тематические вечера; 

-участие в выставках детского 

творчества и конкурсах на уровне 

школы, города, области; 

- школьный музей  

Соци-

альное  

-тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

-благотворительные акции, соци-

альные проекты и практики  

-социально значимые проекты  

-мероприятия профориентацион-

ной направленности (экскурсии на 

предприятия и учебные заведения 

профессионального образования, 

встречи с представителями вузов 

и ссузов, участие в вузовских 

олимпиадах и конкурсах);  

- уроки финансовой грамотности;  

- уроки правовых знаний;  

- трудовые десанты, акции  

Общеин-

теллек-

туальное  

- занятия по программам 

курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, 

предлагаемого ОУ;  

- тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

-традиционные КТД по плану 

воспитательной работы ОУ;  

-исследовательские экспедиции;  

- предметные олимпиады, интел-

лектуальные конкурсы;  

-дистанционные олимпиады и 

конкурсы;  

- библиотечные и музейные уро-

ки;  

- предметные недели;  

- экскурсии;  

- участие в научно-практических 

конференциях  

Об-

щекуль-

турное  

- тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя  

-традиционные КТД по плану 

воспитательной работы ОУ;  

-выставки детского технического 

и декоративно-прикладного твор-

чества;  

- посещение выставок, театров, 
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музеев;  

- «Дни театра»;  

- «Дни кино»;  

-тематические балы;  

- творческие кружки, школьный 

театр;  

- экскурсионные поездки по обла-

сти и России  

- концерты, инсценировки, празд-

ничные «огоньки» на уровне клас-

са и ОУ  

- досугово-развлекательные акции 

школьников в окружающем ОУ 

социуме  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 2 

года обучения на уровне среднего общего образования составляет не бо-

лее 700 часов. Для учащихся 10, 11-х классов количество часов в неделю 

составляет до 10 часов (до 350 за учебный год). 

III.3. Календарный годовой учебный график 

1. Продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 недели, 1 не-

деля на промежуточную аттестацию , 1 неделя на военно-полевые сборы 

(юноши) 

2. Продолжительность учебной недели: 10-11 классы – пятидневная 

учебная неделя. 

3. Сменность занятий: начало занятий 1 смены – 8 часов 30 минут. 

4. Продолжительность каникул для обучающихся 10-х-11-х классов 

составляет 30 календарных дней. Сроки каникул устанавливается прика-

зом управления образования администрации города Белгорода 

5. Организация промежуточной годовой аттестации 

6. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с испыта-

ниями -  с 26 мая по 31 мая. 

III.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается еже-

годно к Рабочей программе воспитания и имеет следующую форму: 

Месяц/неделя Сентябрь 

Ведущее направление программы «я и школа» 

 1 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов духовно-нравственного воспитания 

Инструктивно-методическая, 

социально-педагогическая, 

организационная деятель-

ность, руководство и кон-
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троль 

 2 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов по программе «Учись учиться» 

Инструктивно-методическая, 

социально-педагогическая, 

организационная деятель-

ность, руководство и кон-

троль 

 

 3 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов по программе «За здоровый образ жизни» 

Инструктивно-методическая, 

социально-педагогическая, 

организационная деятель-

ность, руководство и кон-

троль 

 

 4 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов по программам «Школа экологической гра-

мотности», «Правила дорожного движения» 

Инструктивно-методическая, 

социально-педагогическая, 

организационная деятель-

ность, руководство и кон-

троль 

 

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной об-

разовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано руководящими, пе-

дагогическими и иными работниками. 

Педагогический коллектив включает 65 человек, в том числе 3 

внешних совместителя. Из них 59 педагогических работников, в том 

числе 51 учитель, 3 педагога дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог – психолог, старший вожатый и учитель – логопед, ме-

тодист.  

Обеспечению качественного образования способствует уровень 

профессиональной компетентности педагогов: 94,6 % из них имеют 

высшее педагогическое образование, 76,8% ( 43 человек) имеют первую 

или высшую квалификационную категории, 5 педагогических работни-

ков являются кандидатами наук. 25 педагогов имеют правительственные 

награды и звания: Заслуженный учитель РФ – 2, Отличник народного 
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просвещения- 4, Почетный работник общего образования – 15, награж-

дены Почетной Грамотой Министерства образования РФ -4. 

44 (67,6 %) педагога имеют стаж работы более 15 лет, 7 (10,71%) - 

до 5 лет. В гимназии работает 23% педагогических работников в воз-

расте до 35 лет.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и ру-

ководящих работников обеспечивается непрерывным повышением ква-

лификации. 

Важное место в профессиональном развитии занимает аттестация 

педагогических кадров и конкурсы профессионального мастерства. 33 

педагога гимназии (56%) повышали уровень квалификации через внеш-

нюю систему повышения квалификации, а также все педагоги - через 

систему внутреннюю и самообразование.  

Задача по повышению педагогического мастерства молодых педа-

гогов решается через осуществление наставничества.  

В учреждении созданы условия для реализации оказания постоян-

ной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образова-

тельной программы, использования инновационного опыта других орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность. Гимназия со-

трудничает с белгородским региональным институтом развития образо-

вания, ГНМИЦ,  тремя вузами и  4 ссузами  г. Белгорода   Имеются 

условия для электронного обучения, применения дистанционных обра-

зовательных технологий.  

 Система методической работы в учреждении  предусматривает 

стимулирование непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников,  направ-

лена на повышение их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий. В гимназии  действует систе-

ма выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников, осуществляется  мониторинг  результатов 

педагогического труда. 

 Работа по повышению педагогического мастерства  позволяет пе-

дагогам гимназии ежегодно результативно участвовать  в конкурсах 

профессионального мастерства: «Учитель года», «Педагогический де-

бют», «Сердце отдаю детям».  Более 20 учителей  принимали  результа-

тивное участие в конкурсах профессионального мастерства,   8 учителей 

гимназии   являются победителями национального проекта «Образова-

ние» в номинации «Лучшие учителя России».  

  Результативность деятельности педагогических работников оце-

нивается  и стимулируется по разработанным  в учреждении критериям 

и  показателям на основе планируемых результатов. Они отражают ди-

намику образовательных достижений обучающихся, в том числе разви-

тия УУД, а также активность и результативность их участия во внеуроч-

ной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 
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числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтер-

ском движении и т.д.  

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учени-

ками и их родителями (законными представителями);  

использование учителями современных педагогических техноло-

гий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

участие в методической и научной работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуаль-

ных образовательных траекторий обучающихся;  

руководство проектной деятельностью обучающихся;  

взаимодействие со всеми участниками образовательных отноше-

ний. 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной об-

разовательной программы 

В учреждении обеспечивается преемственность содержания и 

форм организации образовательной деятельности при получении сред-

него общего образования  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельно-

сти обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует со-

четания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с но-

выми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, с использованием интерактивных 

форм обучения, с постепенным расширением возможностей обучаю-

щихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего обще-

го образования. На уровне среднего общего образования меняется моти-

вация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы МБОУ «Гимназия№ 2» предусматривают мо-

ниторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с 

целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа 

по формированию психологической компетентности родителей (закон-

ных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские со-

брания, консультации педагогов, круглые столы, презентации классов.  
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Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, кон-

сультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений  

Основные направления в МБОУ «Гимназия№ 2»:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправ-

ления.  

Важной составляющей деятельности МБОУ «Гимназия№ 2» явля-

ется психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осу-

ществляется с целью повышения психологической компетентности, со-

здания комфортной психологической атмосферы в педагогическом кол-

лективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педа-

гоги обучаются установлению психологически грамотной системы вза-

имоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам форми-

рования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психо-

логической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивиду-

альных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические 

занятия.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопро-

вождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего об-

разования можно выделить следующие уровни психолого-
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педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе раз-

вития профессионального взаимодействия педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педаго-

гов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется пе-

дагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также адми-

нистрацией образовательной организации;  

– профилактика;  

– экспертиза;  

– развивающая работа;  

– просвещение;  

– коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного вре-

мени.  

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО осуществляется 

на основе нормативно-подушевого финансирования, определяющего 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации». 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах 

объема средств общеобразовательной организации на текущий финансо-

вый год, определенного в соответствии с расчетным подушевым норма-

тивом, утвержденным законом Белгородской области от 20 декабря 2004 

года N 160 "О нормативах расходов на реализацию основных общеобра-

зовательных программ", количеством обучающихся и поправочным ко-
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эффициентом и отражается в плане финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педа-

гогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслужи-

вающего персонала образовательного учреждения. Система стимулиру-

ющих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает 

в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты стиму-

лирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулиру-

ющей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются в локальных правовых актах МБОУ «Гимназия№ 2». 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-технические условия учреждения, включающие  

оборудование и  компьютерные средства обучения, обеспечивают воз-

можность организации обучения в учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуального и коллективного пользова-

ния кабинетами для организации коррекционных и реабилитационных 

занятий, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания и санитарно-гигиенического 

обслуживания. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» г. Белгорода располагается в типовом здании. Проект-

ная мощность составляет 650 учащихся.  

Материально-техническое обеспечение кабинетов, рекреаций, пищебло-

ка, спортивного зала, мастерских, санитарных комнат гимназии соответ-

ствует требованиям  ФГОС. В образовательный процесс включены 34 

кабинета с автоматизированными рабочими местами (АРМ) учителя, от-

вечающими современным требованиям и являющимися ресурсом обес-

печения качества образования; 2 мастерские, спортивный зал с душевы-

ми, спортивная площадка, стадион, компьютерный класс, лингафонный 

кабинет. Имеются  логопедический кабинет, кабинет педагога-

психолога, социального педагога, библиотека, читальный зал.  Все  

учебные кабинеты  и кабинеты специалистов объединены в  локальную 

информационную  сеть с доступом в Интернет.  

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 1600 (1,9)кв. м. В 27 

учебных кабинетах используются в процессе обучения регулируемые по 

высоте парты.  

Предметные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями 

ФГОС. Кабинеты химии, физики, биологии, математики, русского языка 
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оснащены интерактивными досками. Для занятий внеурочной деятель-

ностью обучающихся используются свободные учебные кабинеты, 

спортивный зал, тематические залы.  

В образовательный процесс включены: 

- музей 94-ой стрелковой дивизии;  

- залы Боевой славы, Природы, Краеведения, Сказок, истории гимназии;  

- выставочный зал Заслуженного художника России Станислава Степа-

новича Косенкова.  

Территории образовательной организации благоустроена, по периметру 

ограждена забором. Имеются спортивная площадка, волейбольная и 

баскетбольная площадки. Ежегодно проводятся мероприятия по озеле-

нению и благоустройству.  

В гимназии ведется большая работа по охране труда, созданию оп-

тимальных санитарно-гигиенических условий. В образовательном учре-

ждении введена система контроля учета доступа, функционирует пост 

охраны, который оборудован:  

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежур-

ной части УВД;  

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализа-

ции;  

- системой громкоговорящего внутреннего оповещения;  

- телефоном.  

Учреждение имеет более 30 социальных партнеров. Социальное 

партнерство осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. 

Учреждение активно взаимодействует с ГБОУ ДОД «Специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 

Белгородской области», МБОУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8 г. Белгорода», 

МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №4» г. Белгорода, МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 5 г.», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

ГАОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского ту-

ризма и экскурсий», МБУДО «Белгородский Дворец детского творче-

ства», МБУДОД «Детская музыкальная школа №3 города Белгорода», 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооруже-

ний» г. Шебекино, ГЦНТ «Сокол», ДК «Энергомаш», МБУК «Дом офи-

церов».  

Кроме того, к социальным партнерам учреждения относятся Госу-

дарственный Академический Драматический театр им М. Щепкина, Бел-

городская государственная детская библиотека им А. Лиханова, Белго-

родский государственный историко - художественный музей-диорама 

«Курская дуга. Белгородское направление». Гимназия активно взаимо-

действует с Белгородским государственным историко-краеведческим 

музеем, Белгородским государственным литературным музеем, Белго-

родским государственным музеем народной культуры, Белгородским 
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государственным художественным музеем, ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», НИУ «БелГУ», АНО ВО «Белгород-

ский университет кооперации, экономики и права», ОГБУ «Центр моло-

дежных инициатив», МБУЗ «Детская поликлиника №3». 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой 

и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведе-

ние наблюдений и  экспериментов; 

– художественное творчество с использованием современных техноло-

гий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информаци-

онных объектов с использованием цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, эко-

логического мышления и экологической культуры; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, обра-

зовательной робототехники, программирования; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образова-

тельной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных 

этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итого-

вых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, органи-

зацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме-

дийным сопровождением); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслу-

живания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
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III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечива-

ются современной информационно-образовательной средой. 

В  учреждении создана открытая педагогическая система, сформи-

рованная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленная на формирование 

творческой, социально активной личности, а также на повышение ком-

петентности участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно- коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда  гимназии включает в себя 

следующие компоненты: ресурсно-информационный (внутришкольная 

локальная сеть, выход в Интернет, медиатека, библиотечно-

информационный центр, сайт учреждения, программные педагогические 

средства), учебно-методический (внутришкольное обучение, методиче-

ская служба и пр.). 

Для реализации информационно-коммуникационных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности 

задействовано  83 компьютера, 6 интерактивных досок и 32 мультиме-

дийных проектора ,  компьютерный класс. На всех ПК установлен пакет 

лицензионного программного обеспечения: Windows. ПК оснащены 

операционными системами: Microsoft Windows 7, офисными програм-

мами: MSOffice и OpenOffice. 

В  гимназии имеются локальные (в предметных кабинетах) и об-

щая (в библиотечно- информационном центре) медиатеки. Для связи с 

участниками образовательных отношений используется автоматизиро-

ванная система управления учебным процессом «Виртуальная школа», 

реализованная в форме электронного журнала и электронных дневников. 

Участники образовательных отношений имеют доступ к ресурсам си-

стемы через свой аккаунт, обмен данными между работниками  гимна-

зии осуществляется также через общие ресурсы локальной сети учре-

ждения. 

Материально-техническая база  гимназии обеспечивает доступ к печат-

ным и цифровым информационно-образовательным ресурсам по всем 

предметам учебного плана. Библиотека укомплектована компьютерной 

техникой для организации доступа участников образовательной дея-

тельности к онлайн-словарям, библиотекам, справочным системам и пр. 

Все рабочие места подключены к локальной сети и имеют выход в Ин-

тернет. 
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Функционирует официальный сайт, размещенный в сети Интернет по 

адресу http://school2.beluo.ru/; электронный почтовый ящик школы 

school2@beluo31.ru. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Гимназия №2» обеспе-

чивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятель-

ности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспе-

чения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятель-

ности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятель-

ности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации. 

III.4.6. Реализация образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Под электронным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техниче-

ских средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под ди-

станционными образовательными технологиями понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с применением информа-

ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоя-

нии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Гим-

назия вправе применять электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии при реализации образовательных программ в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. 

Для реализации образовательных программ с применением исключи-

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий в гимназии созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся: электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информа-

ционных технологий, телекоммуникационных технологий, соответству-

ющих технологических средств. При реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий местом осуществления образовательной деятельно-

сти является гимназия независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением электронно-

mailto:school2@beluo31.ru
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го обучения, дистанционных образовательных технологий гимназия 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

 

III.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего об-

щего образования 

МБОУ «Гимназия№ 2» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Гимназия№ 2» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «Гимназия№ 2» условий и ресурсов реали-

зации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также це-

лям и задачам ООП СОО, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориенти-

ров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы МБОУ «Гимназия№ 2» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, позволяющей фор-

мировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответ-

ственную за свое здоровье и жизнь. Созданные в МБОУ «Гимназия№ 2» 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 
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 учитывают особенности МБОУ «Гимназия№ 2», ее организаци-

онную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образова-

тельной программы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной ор-

ганизации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необхо-

димой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «Гимназия№ 2» базиру-

ется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включа-

ющей: 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы МБОУ 

«Гимназия№ 2», сформированным с учетом потребностей всех участни-

ков образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изме-

нений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требо-

ваниями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных от-

ношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ори-

ентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необхо-

димой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реали-

зации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной кар-

ты). 

Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Ресурсы Обоснование 

1.Нормативно-

правовое обеспече-

ние 

Договоры о совместной деятельности в образова-

тельном округе в рамках сетевого взаимодействия. 

Локальные акты. 
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2.Научно-

методическое обес-

печение 

Методические рекомендации учителям-

предметникам по организации внедрения ФГОС 

СОО; организация семинаров-практикумов для 

учителей, внедряющих в образовательную дея-

тельность инновационные технологии; организа-

ция мастер-классов, открытых уроков; занятий 

внеурочной деятельности; круглых столов по про-

блемам внедрения ФГОС СОО 

3. Программно- ме-

тодическое 

обеспечение 

Формирование банка данных методических мате-

риалов по реализации ФГОС СОО; разработка 

программ внеурочной деятельности по запросам 

учащихся и родителей (законных представителей) 

4.Информационное 

обеспечение 

Совершенствование информационно-технического 

оснащения учебных кабинетов. Сайт школы 

5.Кадровое обеспе-

чение 

Повышение квалификации учителей; участие в 

методических мероприятиях и конкурсах профе-

сионального мастерства различных уровней 

6.Организационное 

обеспечение 

Научно-методическое сопровождение, работа ме-

тодической службы, школьных предметных МО 

педагогов по реализации ФГОС СОО (построение 

учебного занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, создание условий включения уча-

щихся в исследовательскую проектную деятель-

ность и т.д.) 

7.Мотивационное 

обеспечение 

Выполнение социального заказа; повышение пре-

стижа образовательной организации 

8.Материально-

техническое обес-

печение 

Обновление, приобретение интерактивных 

наглядных пособий и учебных программ 

9.Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Дополнительное привлечение внебюджетных 

средств. Планирование привлечения финансовых 

средств и развитие материально-технической базы 

школы осуществляется ежегодно. 

 

III.7. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формиро-

ванию необходимой системы условий 

 

№ п/п Мероприятие Сроки реали-

зации 

Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС 

1.  Заседание педагогического 

совета по реализации 

ФГОС среднего общего об-

разования  

август директор  
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2.  Заседание творческой 

группы по реализации 

ФГОС среднего общего об-

разования  

1 раз в чет-

верть 

заместители  

директора 

 

3.  Определение списка учеб-

ников и учебных пособий, 

используемых в образова-

тельном процессе в соот-

ветствии с ФГОС среднего 

общего образования  

декабрь- март 

 

директор, за-

меститель ди-

ректора, биб-

лиотекарь 

4.  Организация работы по ис-

полнению требований к ре-

зультатам освоения основ-

ной образовательной про-

граммы среднего общего 

образования  

в течение года заместители  

директора,  

 

5.  Организация исполнения 

федеральных и региональ-

ных требований к образо-

вательным учреждениям в 

части санитарных норм, 

охраны здоровья обучаю-

щихся 

в течение года заместители  

директора,  

 

6.  Обеспечение исполнения 

требований к минимальной 

оснащенности оборудова-

нием учебных помещений  

в течение года директор  

7.  Выполнение общеобразо-

вательным учреждением 

лицензионных и аккреди-

тационных требований в 

соответствии с ФГОС  

в течение года директор  

8.  Исполнение требований к 

содержанию и формам от-

четности, соответствую-

щих ФГОС СОО, порядка 

представления отчетности  

в течение года заместители  

директора 

9.  Организация деятельности 

педагогических работников 

гимназии по реализации 

ФГОС СОО  

в течение года Руководство 

гимназии, пе-

дагогический 

коллектив 

10.  Разработка учебного плана 

в соответствии с образова-

тельными запросами 

апрель зам. директора 
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участников образователь-

ных отношений 

11.  Разработка и введение в 

действие локальных актов 

по организационно-

правовому обеспечению 

реализации ФГОС СОО  

в течение года заместители  

директора 

12.  Внесение изменений в ло-

кальные акты общеобразо-

вательного учреждения, ре-

гламентирующие оплату 

труда, в соответствии с 

нормативными актами, 

принятыми на муници-

пальном уровне  

сентябрь 

 

директор  

Методическое обеспечение реализации ФГОС 

13.  Разработка программы 

воспитания и социализации 

с учетом региональных, 

национальных и этнокуль-

турных особенностей  

декабрь 

 

заместитель  

директора 

14.  Разработка и утверждение 

рабочих программ образо-

вательного учреждения с 

учетом примерных про-

грамм по учебным предме-

там, а также примерных 

программ по отдельным 

предметам учебного плана 

в части, формируемой 

участниками образователь-

ных отношений  

декабрь 

 

заместители  

директора 

15.  Разработка модели вне-

урочной деятельности об-

разовательного учреждения  

апрель  заместитель  

директора 

16.  Разработка модели взаимо-

действия образовательного 

учреждения и дополни-

тельного образования детей 

в плане организации вне-

урочной деятельности обу-

чающихся  

декабрь заместитель  

директора 

17.  Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС 

в течение года заместители  

директора 
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среднего общего образова-

ния  

18.  Использование пакета ор-

ганизационно-

методических материалов 

по обеспечению реализа-

ции ФГОС и материалов, 

обеспечивающих сопро-

вождение их введения  

в течение года заместитель  

директора, 

руководители 

МО 

19.  Разработка методических  

рекомендаций в соот-

ветствии с ФГОС СОО  
 

в течение года Руководители 

МО 

Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС  

20.  Мониторинговое исследо-

вание «Соответствие пред-

метных результатов обу-

чающихся 10, 11-х классов 

требованиям ФГОС»  

2 раза в год 

 

заместители 

директора, 

учителя-

предметники, 

классные руко-

водители  

21.  Мониторинговое исследо-

вание «Соответствие лич-

ностных и метапредметных 

результатов обучающихся 

10, 11-х классов требова-

ниям ФГОС»  

1 раз в год 

 

заместители 

директора, 

учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

22.  Анализ удовлетворенности 

родителей обучающихся 

качеством образовательной 

подготовки в условиях реа-

лизации ФГОС СОО  

март 

 

заместитель 

директора 

23.  Мониторинг здоровья обу-

чающихся  

постоянно Медработник,  

заместитель 

директора  

Кадровые условия внедрения ФГОС СОО 

24.   Предварительное комплек-

тование кадров для реали-

зации ФГОС среднего об-

щего образования 

Январь, фев-

раль 

заместитель 

директора 

25.   Направление на курсы по-

вышения квалификации 

для учителей-

предметников, заместите-

лей директоров, директора 

по введении ФГОС средне-

в течение года заместитель 

директора 
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го общего образования на 

базе ОГАОУ ДПО «Белго-

родский институт развития 

образования» 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

26.  Оснащение образователь-

ного учреждения учебным, 

учебно-лабораторным, 

компьютерным оборудова-

нием, ученической мебе-

лью, спортивным оборудо-

ванием и инвентарем, ме-

дицинским оборудованием 

и инструментом за счет 

средств местного, област-

ного и федерального бюд-

жетов  

в течение года директор  

Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

27.  Информирование педаго-

гических работников, обу-

чающихся, родителей (за-

конных представителей), 

педагогической обще-

ственности о ходе реализа-

ции ФГОС СОО  

в течение года заместитель 

директора 

28.  Проведение общественного 

обсуждения хода реализа-

ции ФГОС СОО на:  

- заседаниях управляющего 

совета;  

- заседаниях педагогиче-

ского совета;  

- совещаниях при директо-

ре  

- родительских собраниях;  

- отчете самообследования 

образовательного учрежде-

ния.  

в течение года Заместитель 

директора 

29.  Сопровождение реализации 

ФГОС СОО на сайте обра-

зовательного учреждения  

постоянно заместитель 

директора 

 

III.8. Разработка контроля состояния систем условий 

В данной программе предлагается при организации мониторинга 

два этапа:  
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1 этап (2020 – 2021 учебные годы) –осуществление  мониторинга 

обеспечения условий реализации ООП СОО в целях достижения обуча-

ющимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хра-

нение, обработка и анализ достоверной информации об основных усло-

виях, которые имеют возможность (шанс) обеспечить реальные измене-

ния в содержании и организации образовательной деятельности направ-

ленного на получение принципиально новых образовательных результа-

тов.  

2 этап (2021 – 2022 учебный год) –мониторинг цены достижения 

образовательных результатов.  

Целью мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной информации о цене достижения образовательных результа-

тов, необходимой для принятия управленческих решений, направленных 

на повышение качества образования.  

Задачи мониторинга:  

- выявление критериев и показателей оценки образовательных ре-

зультатов;  

- подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления 

показателей оценки образовательных результатов;  

- определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, 

хранение, обработку и анализ информации;  

- определение субъектов мониторинга (потребителей информации) 

и возможных форм ее представления;  

- проведение необходимых диагностических процедур;  

- проведение своевременной обработки и анализа полученной ин-

формации для принятия управленческих решений, направленных на по-

вышение качества образовательных результатов и условий их достиже-

ния;  

- оформление результатов для представления субъектам монито-

ринга;  

- принятие управленческих решений с целью повышения качества 

образовательных результатов и условий их достижения;  

- оценка результатов выполнения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. На основе полученных данных 

готовится новая редакция ООП на следующие два года.  


