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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования (да-

лее также - ООП СОО, Программа) разработана в Частном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «София» (далее Школа)  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об об-

разовании в Российской Федерации»  и  Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 

г. № 413 (далее – ФГОС СОО, ФГОС), уставом Школы. 

Программа разработана на период действия ФГОС СОО. Изменения и до-

полнения в Программу вносятся в порядке, установленном уставом Школы. 

Целями реализации ООП СОО в Школе являются: 

1) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизнен-

ных планов, готовность к самоопределению; 

2) достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его разви-

тия и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей 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 изу-

чение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой много-

национального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

- 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 ООП СОО; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

- развитие государственно-общественного управления; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП 



 

СОО, деятельности педагогических работников; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой формирования ООП СОО в соответствии с 

ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предпола-

гает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды Школы; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-

чающихся. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучаю-

щихся определяется характером организации их деятельности, в первую оче-

редь учебной, а процесс функционирования Школы рассматривается как сово-

купность следующих взаимосвязанных компонентов:  

цели образования;  

содержания образования на уровне среднего общего образования;  

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии препо-

давания, освоения, обучения);  

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей));  

материальной базы как средства системы образования, в том числе с уче-

том принципа преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего, который реализуется как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 

ООП СОО  при конструировании и осуществлении образовательной дея-

тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и глав-

ный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для са-

моразвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных воз-

можностей каждого обучающегося. 

ООП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, ми-

ровоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окру-

жающей действительности, других людях и самом себе, готовности руковод-

ствоваться ими в деятельности; 



 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессио-

нальной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне сред-

него общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самооб-

разованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся дей-

ственными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

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

тическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному по-

иску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требова-

тельности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчиво-

сти к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью ста-

новления личностных черт. Центральным психологическим новообразова-

нием юношеского возраста является предварительное самоопределение, по-

строение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа "Я". Направленность личности в юношеском возрасте ха-

рактеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 

установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятель-

ной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрос-

лому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрос-

лом мире. 

ООП СОО сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворче-

ства, личной ответственности, в том числе через развитие органов государ-

ственно-общественного управления. 

ООП СОО Школы сформирована в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении сред-

него общего образования, включая образовательные потребности обучаю-



 

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значи-

мость данного уровня общего образования для продолжения обучения в про-

фессиональной образовательной организации или образовательной организа-

ции высшего образования, профессиональной деятельности и успешной соци-

ализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО  разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Пермского края, обес-

печивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне среднего общего образования и реализуется образова-

тельной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюде-

нием требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП 

предусмотрены учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные инте-

ресы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности основана на дифференциа-

ции содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных обла-

стей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности Школы включает в себя:  

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

организационное обеспечение учебной деятельности;  

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве Школы;  

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность ис-

пользования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеуроч-

ной деятельности определяется с учетом особенностей Школы. 

План внеурочной деятельности, который предусмотрен в Организацион-

ном разделе, является одним из основных механизмов реализации данной 

ООП.  

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися Школы ООП СОО 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО. 

Они являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов вне-

урочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, 

воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися Школы ООП СОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП отра-

жают требования ФГОС, специфику образовательной деятельности (в частно-

сти, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответ-

ствуют возрастным возможностям обучающихся Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП уточняют и кон-

кретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной де-

ятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников 

Школы.  

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП СОО 

Планируемые личностные результаты включают:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности; 

- антикоррупционное мировоззрение, правосознание; 

- экологическую культуру; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в по-

ликультурном социуме.  

Личностные результаты освоения ООП отражают: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 



 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

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

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готов-

ность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 



 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную 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 самовоспита-

нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-куль-

турной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готов-

ность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гор-

дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические 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 отста-

ивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 



 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии реше-

ний, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой де-

ятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному до-

стоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, нацио-

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

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружа-

ющими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче-

скому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружа-

ющему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, вла-

дение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях ми-

ровой 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 образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природ-

ным 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 экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

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

ственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

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

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, со-

циального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Планируемые метапредметные результаты включают:  

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность 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, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП отражают: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 



 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, 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 дости-

жения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-

ках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления 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 замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собствен-

ного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный 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. 

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 

членом 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 использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуника-

цию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП СОО 



 

Планируемые предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы установлены для учебных предметов на базовом и углублен-

ном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимуще-

ственно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, система-

тических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессиональ-

ного обучения или профессиональной деятельности. 

Логика представления результатов четырех видов: "Выпускник научится 

- базовый уровень", "Выпускник получит возможность научиться - базовый 

уровень", "Выпускник научится - углубленный уровень", "Выпускник получит 

возможность научиться - углубленный уровень" - определяется следующей 

методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов "Выпускник 

научится" представляет собой результаты, достижение которых обеспечива-

ется учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов "Выпускник получит возможность научиться" 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и спо-

собных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достиже-

ния планируемых результатов из блока "Выпускник получит возможность 

научиться", может включаться в материалы блока "Выпускник научится". Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овла-

дение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста чис-

ленности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базо-

вого уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получе-

ние компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет за-

учивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 



 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной обла-

сти; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для исполь-

зования методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-

дов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями зна-

ния. 

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 стро-

ится 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 теоретиче-

ские задачи, характерные для использования методов и инструментария дан-

ной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной тео-

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

знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предмет-

ные результаты базового уровня, относящиеся к разделу "Выпускник получит 

возможность научиться", соответствуют предметным результатам раздела 

"Выпускник научится" на углубленном уровне. Предметные результаты раз-

дела "Выпускник получит возможность научиться" не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предостав-

лена каждому обучающемуся. 

ООП СОО Организации предусмотрены следующие требования для 

учета их при разработке соответствующих рабочих программ по предме-

там: 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяю-

щей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, обще-

ства, государства, способности свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой куль-

туры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межна-

ционального общения народов России; 



 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литератур-

ным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее со-

циальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и миро-

вой культуры; сформированность чувства причастности к российским сверше-

ниям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами рус-

ского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциони-

рования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в от-

ношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых ти-

пов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-куль-

турный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе-

ственного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 



 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы; 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и лите-

ратуры должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечело-

веческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нор-

мах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уров-

ней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интер-

претацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата совре-

менного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художествен-

ных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художе-

ственного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном ав-

торском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направле-

ний литературной критики. 

1.2.3.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 «Английский язык»  (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изуча-

емого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 



 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носите-

лями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. 

 «Английский язык»  (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны вклю-

чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно от-

ражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего по-

роговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других пред-

метных областях. 

1.2.3.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспе-

чить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Россий-

ской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобаль-

ном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для об-

щественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, эконо-

мических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать инфор-

мацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному раз-

витию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации дан-

ных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике обще-

ственных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 



 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профес-

сиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным резуль-

татам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-

ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных яв-

лений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, уме-

ний поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географиче-

ских аспектов природных, социально-экономических и экологических процес-

сов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процес-

сов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выяв-



 

ления закономерностей и тенденций, получения нового географического зна-

ния о природных социально-экономических и экологических процессах и яв-

лениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разно-

образной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономиче-

ских аспектах экологических проблем. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственно-

сти; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать ра-

циональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные послед-

ствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргу-

менты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использо-

вать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разраба-

тывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ори-

ентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потре-

бителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в эко-

номической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отноше-

ний; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 



 

результатам освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функ-

циях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, закон-

ности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственно-

сти; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федера-

ции как основном законе государства, владение знаниями об основах право-

вого статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроиз-

водства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми спо-

собами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, граждан-

ского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой ин-

формации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуа-

циях. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результа-

там освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические пе-

риоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии, куль-

турологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой ча-

сти мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента фор-

мирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интере-

сов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многона-

ционального российского народа; понимание толерантности и мультикульту-

рализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра соци-

ально-экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций 

прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических со-

бытий, происходивших в один исторический период в разных социокультур-



 

ных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в раз-

личные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, ос-

нованные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 

документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного гло-

бального общества, информационной политике и механизмах создания образа 

исторической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной ис-

торической информации для комплексного анализа и моделирования на ее ос-

нове вариантов дальнейшего развития России. 

1.2.3.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в совре-

менном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компь-

ютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных техноло-

гий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информаци-

онных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и ин-

форматика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, гео-

метрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах опи-

сания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-



 

ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-

ния математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и ме-

тодах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах, их основных свойствах;  

7) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в ре-

альном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геомет-

рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с прак-

тическим содержанием; 

8) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин; 

9) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результа-

там освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-

димости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алго-

ритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций программирования и отладки таких программ; использова-

ние готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализа-

ции; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объ-

екта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; поня-

тия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных; 



 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете. 

1.2.3.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естествен-

ных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследова-

тельской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на досто-

верность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-иссле-

довательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабора-

торного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминоло-

гией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабаты-

вать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе и для принятия прак-

тических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам осво-

ения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических задач; 



 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями; уверенное пользование химической терминоло-

гией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химиче-

ских веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современ-

ной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании круго-

зора и функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование био-

логической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, изме-

рение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных измене-

ний в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспе-

риментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологи-

ческим проблемам и путям их решения. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным резуль-

татам освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естествен-

нонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимо-

связи человека, природы и общества; о пространственно-временных масшта-

бах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в об-

ласти естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 



 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверно-

сти полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим по-

знавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, ис-

пользовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную ин-

формацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятель-

ности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценно-

стей. 

Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эво-

люции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселен-

ной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теори-

ями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практиче-

ской деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании кос-

мического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Ос-

новы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи постра-

давшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 



 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной де-

ятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физ-

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения забо-

леваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельно-

сти с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной де-

ятельности; 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как усло-

вии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и при-

роды, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учиты-

вать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных си-

туациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценно-

стям, моральной ответственности за экологические последствия своих дей-

ствий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической без-

опасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологи-

ческой культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требова-

ния к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 



 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-

мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асо-

циального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-

сти; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные инфор-

мационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на прак-

тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодатель-

ство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязан-

ности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы 

и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных забо-

леваниях и их профилактике. 

1.2.3.8. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обуча-

ющихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 



 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по вы-

бору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изуче-

ния учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их ми-

ровоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осу-

ществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоя-

тельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использо-

ванию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддер-

живать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов по выбору обучающихся при-

ведены в Приложении 1. 

 

1.2.3.9. Индивидуальный проект (при наличии определенного количества 

обучающихся) 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, со-

циальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследователь-

ской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при реше-

нии различных задач, используя знания одного или нескольких учебных пред-

метов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собран-

ных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 



 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследова-

ния или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ори-

ентированной на управление качеством образования, описывает объект и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; ориентирует  образовательную деятельность на реализацию требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы; обеспечи-

вает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных достиже-

ний обучающихся в процессе освоения ООП; предусматривает использование 

разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (таких как 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); позволяет использовать результаты итоговой 

оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, при оценке дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, пе-

дагогических работников. 

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов промежу-

точной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО является частью внутренней системы оценки качества образования и 

его управлением на институциональном уровне. Система оценки регламен-

тируется следующими локальными актами:  

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников школы; 

- Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО); 

- Положение о «портфолио» обучающегося. 

-Положение об индивидуальном итоговом проекте. 

Общие положения 

Основными объектами системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС СОО, которые нашли свое отраже-

ние в Положении о ВСОКО.  Итоговые планируемые результаты детализиро-

ваны в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результа-

тов на конец 10 и 11 классов.  



 

В школе определены направления и цели оценочной деятельности, отвеча-

ющие требованиям ФГОС СОО: 

– 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 рам-

ках внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя система оценки качества образовательных результатов 

учащихся  позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать динамику 

индивидуальных достижений учащихся по   развитию у них личностных 

качеств,  сформированности универсальных учебных действий, качество 

овладения предметным содержанием. 

Внутренняя оценка предметных результатов включает в себя стартовое, те-

кущее и промежуточное оценивание. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и высту-

пает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных до-

стижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение по-

знавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символиче-

скими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

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 каждого учащегося. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Объектом текущей 

оценки являются промежуточные предметные планируемые образователь-

ные результаты, операциональный состав предметных способов действия и 

ключевых компетентностей, формирующихся в образовательной деятельно-

сти через предметное содержание. Такое оценивание производится как са-

мим обучающимся, так и учителем и выполняет диагностическую и коррек-

ционную функцию. Диагностическая функция заключается в выявлении 

уровня усвоенности конкретной темы, проблем в освоении предметных спо-

собов действия и компетентностей учащихся.  Коррекционная функция обес-

печивает разработку индивидуального образовательного маршрута по ликви-

дации выявленных дефицитов и их ликвидации. 



 

Для повышения продуктивности текущего оценивания педагоги школы ис-

пользуют критериальное и формирующее оценивание.  

Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учеб-

ных достижений учащихся с чётко определёнными, заранее известными кри-

териями, соответствующими целям и содержанию (урока, темы, модуля) об-

разования, способствующими формированию учебно-познавательной и оце-

ночной компетентности учащихся. Оно позволяет учащимся знать и пони-

мать критерии оценивания для прогнозирования результата, осознавать кри-

терии успеха, участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников. 

В то же время, оно позволяет учителю разработать критерии, способству-

ющие получению более качественных результатов. Иметь оперативную ин-

формацию для анализа и планирования своей деятельности по улучшению 

качества преподавания. Выстраивать индивидуальную траекторию обучения 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, исполь-

зуя разнообразные подходы и инструменты оценивания. Критериальное оце-

нивание способствует повышению объективности пятибалльной системы 

оценивания, которая остается в рамках реализации ФГОС СОО основным ви-

дом оценивания.  

Критериальное оценивание является частью формирующего оценивания, 

внутренним  процессом определения индивидуальных достижений каждого 

учащегося  в соответствии с критериями оценивания, используемых для кор-

ректировки деятельности каждого учащегося и самого учителя с целью до-

стижения запланированного результата. Оно ориентировано не на выставле-

ние отметки, а на повышение качества преподавания, обеспечивающего каж-

дому учащемуся овладение необходимым уровнем качества функциональной 

грамотности в соответствии с их индивидуальными особенностями, потреб-

ностями и намерениями. 

Текущее оценивание осуществляется каждым учителем-предметником и 

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, 

чтение текста и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, ла-

бораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочине-

ния, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной ра-

боты, контрольной работы, тестов и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирова-

ние, onlinе-тестирование с использованием Интернет-ресурсов или элек-

тронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Форму текущего контроля обучающихся определяет учитель с учетом кон-

тингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля, кон-



 

трольно-оценочные материалы определяются учителем и находятся в прило-

жении к рабочей программе по предмету, утвержденной в начале каждого 

учебного года директором школы. 

Все виды самостоятельных, контрольных работ обучающихся оценива-

ются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную ра-

боту, устные ответы заносятся в классный или электронный журнал к следу-

ющему уроку. 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года в 10 классе, 

для определения уровня достижения предметных результатов и выставления 

полугодовых и годовых отметок, по которым будут выводиться итоговые 

оценки в аттестат выпускника.  

В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации 

учащихся перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточ-

ную аттестацию в конце 10 класса и форму проведения, утверждает педаго-

гический совет школы.  

Итоговая отметка по учебному предмету в 10-м классе выставляется учи-

телем как среднее арифметическое результатов полугодовых отметок и экза-

менационной оценки. Округление результата проводится в пользу обучаю-

щегося. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной ат-

тестации признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом 

школы.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважитель-

ным причинам (болезнь, нахождение в санатории по медицинским показа-

ниям) или имеющие академическую задолженность (в том числе и по итогам 

года), переводятся в следующий класс условно с возможностью ликвидиро-

вать академическую задолженность в течение двух месяцев с момента ее воз-

никновения. В указанный срок не включается время каникул.  

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся в рамках 

внутренней системы оценивания прописана в рабочих программах всех пред-

метов учебного плана. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего и проме-

жуточного контроля составляются учителем. Критериальные требования, 

предъявляемые к оцениванию ответа или работы, сообщаются обучающимся 

учителем до начала выполнения задания (комплекса заданий).  

При оценивании предметных результатов, как и в основной школе, исполь-

зуются уровневая оценка и пятибалльная оценка. 

Инструментом изучения динамики индивидуальных образовательных до-

стижений выступает «Портфолио», представляющее собой процедуру 

оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направ-



 

ленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-

ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным обучающимся. 

 В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обу-

чающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, ре-

цензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. При отборе документов 

для портфолио приоритет отдается документам внешних организаций, вхо-

дящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министер-

ством образования и науки РФ. Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии се-

мьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формиру-

ется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступ-

лении в высшие учебные заведения. 

Внешняя оценка достижения образовательных результатов, отвечающих 

требованиям ФГОС СОО, осуществляется  в рамках всероссийских провероч-

ных работ, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровня, государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по контрольно-измерительным материалам, утвержденных Рособрнадзором. 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект Рособрна-

дзора в области оценки качества образования, направленный на развитие еди-

ного образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 

результативности введения ФГОС, формирование единых ориентиров в 

оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оце-

ниванию образовательных достижений обучающихся. В 10-11 классах ВПР 

проводятся для обучающихся, не выбравших учебные предметы на углублен-

ное изучение, не сдающих их в качестве ЕГЭ. Они дают возможность оценить 

уровень подготовки обучающихся по этим предметам в конце 11 (или 10) 

класса.  

 Содержание заданий ВПР позволяет еще в начале обучения в 10 классе 

задать единые ориентиры изучения выпускниками «непрофильных» для них 

предметов, выделяя наиболее значимые для дальнейшей жизни вопросы 

учебных предметов, составляющих основу среднего общего образования.   

Результаты ВПР оценивают не только достижение планируемых результа-

тов учащимися, но и качество преподавания, уровень профессиональной ком-

петентности педагогов, качество учебных программ.  
1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учеб-

ным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

Освоение обучающимися ООП СОО завершается обязательной государ-

ственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая атте-

стация обучающихся проводится по изучавшимся учебным предметам. Она 

может проводиться как в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), так 

и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в соответствии с уста-

новленным порядком. 



 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших ООП 

СОО, проводится в форме ЕГЭ по окончании 11 класса в обязательном по-

рядке по учебным предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика"; 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой ат-

тестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 

1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета ре-

зультатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

При оценке успешности учащегося в проекте или исследовании необхо-

димо понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное 

признание успешности и результативности. Положительной оценки достоин 

любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформирован-

ности умений и навыков проектной и исследовательской деятельности важно 

для учителя, который должен оценить:  

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом;  

- степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отве-

дённой роли;  

- количество новой информации использованной для выполнения про-

екта;  

- степень осмысления использованной информации;  

- оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

или исследования;  

- уровень организации и проведения презентации;  

- владение рефлексией;  

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- значение полученных результатов.  

Особенно важно проявлять объективность в оценке качества проектной 

деятельности.  

Целесообразно использовать такую схему оценивания, которая даёт 

наиболее объективную оценку проектной деятельности учащихся, что побуж-

дает учащихся к активной созидательной, творческой деятельности. Учебный 

процесс – система, основанная на качественных и количественных подходах к 

уровню образования учащихся.  

Мониторинг – важнейший инструмент проверки и оценки эффективности 

содержания образования, используемых методик. Посредством мониторинга 

можно способствовать повышению качества образования во всех его основ-

ных составляющих.  



 

Объектами мониторинга выступают как отдельные подсистемы образова-

ния, так и различные процессы, уровни образования, управления, отдельные 

аспекты деятельности, знания и т. д.  

Например:  

- мониторинг педагогический и психологический;  

- мониторинг качества подготовки учащихся;  

- мониторинг образовательного процесса;  

- мониторинг качества образования;  

- мониторинг проектной деятельности учащихся и преподавателей.  

Мониторинг – это непрерывные контролирующие действия в системе 

«учитель – ученик», позволяющие наблюдать и корректировать по мере необ-

ходимости продвижение ученика от незнания к знанию.  

Мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, в том числе и в ходе работы над проектом. В про-

цессе анализа и мониторинга выстраивается не только характер развития про-

екта, но и понимание того, какие изменения в целом происходят при осуществ-

лении проектной деятельности.  

Проектная деятельность проходит ряд этапов. Содержание каждого из та-

ких этапов определяет те параметры, на которых строится мониторинг. Веду-

щее место в школьном мониторинге занимает педагогическая оценка. Проект-

ная деятельность сама создает базу для разработки системы мониторинга ка-

чества образования учебного заведения, в котором она внедряется или уже 

стала составной частью учебного или управленческого процесса.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

       Особенность частного образования заключается не только в инновацион-

ных подходах и смелых проявлениях, но и в организации такого учебного про-

цесса для каждого обучающегося, который бы соответствовал его возможно-

стям и потребностям. Созданная в школе атмосфера доброжелательности, до-

верия помогают использовать коллективные способы принятия решений. При 

этом каждый участник педагогической деятельности понимает, что процесс 

функционирования и «выживания» школы зависит и от него. Коллектив рабо-

тает в системе постоянного поиска. Частная школа в силу своих «особенно-

стей» точнее улавливает конкретные социальные, мировоззренческие инте-

ресы различных слоев общества, отдельной семьи, познавательные запросы и 

индивидуальные особенности самого обучающегося. Такая школа крайне 

редко бывает школой вообще, она неизменно несет на себе печать индивиду-

альности. 

       Личностно-ориентированная частная школа становится чуть ли не един-

ственным социальным институтом реально обслуживающим обучающегося и 

его семью. Одно из важнейших направлений школы – воспитательное, которое 

состоит в целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично 

развивающейся личности.  



 

       Любая программа воспитания базируется на основных возрастных особен-

ностях подростков 15-17 лет. Конечно, в подростковом возрасте главным кри-

терием для ребенка является его самооценка, которая базируется на восприя-

тии характеристики своей группы общественного поведения в своем окруже-

нии. Поэтому воспитательная работа строится на приоритете личности под-

ростка, выполнении правил конфиденциальности, общегруппового секрета, 

выполнения правила «здесь и теперь», «уважай меня, как уважаешь себя», в 

создании ситуации успеха, в учтивом донесении информации до родителей. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования (далее в данном разделе - Программа) направ-

лена на реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения ООП СОО. 

2.1.1. Цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования 

их универсальных учебных действий, описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС 

Программа развития УУД является организационно-методической осно-

вой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП: 

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

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

ных 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 ООП, а также усво-

ение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-иссле-

довательской деятельности для достижения практико-ориентированных ре-

зультатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презен-

тации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориен-



 

тиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществле-

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построения индивидуального образовательного марш-

рута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-

метных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятель-

ности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

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

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

тико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и са-

моконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес-

сиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методиче-

ские условия для реализации системно-деятельностного подхода таким обра-

зом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использо-

ваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образова-

тельной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необ-

ходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и иссле-

довательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обуче-

ния, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разно-

образное применение универсальных учебных действий в новых для обучаю-

щихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

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, ха-

рактера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компе-

тенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универ-

сальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном со-

держании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относя-

щиеся к учебе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсаль-

ных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в до-

школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высо-

кого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 

общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых явля-

ется уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на каче-

ственно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разде-

ляют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формиру-

ются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

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

тельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из сред-

ства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что мо-

жет учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непо-

средственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой воз-

раста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсиро-

вать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 



 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным дей-

ствиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, ис-

пользуемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, по-

знавательных, личностных). 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 доращивания компе-

тенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от под-

росткового является широкий перенос сформированных универсальных учеб-

ных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обу-

чения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают ис-

пытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открыто-

сти: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объ-

ективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или пред-

принимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проек-

тах, принять участие в волонтерском 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 разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значе-

ние приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучаю-

щихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным само-

определением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учеб-

ное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшекласс-

ников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудно-

стей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсаль-

ных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образо-

вания существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на ин-

дивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проек-

тирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, ока-

зывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, кон-

троля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные дей-

ствия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 



 

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

лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием комму-

никативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нор-

мальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную дея-

тельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, ис-

следовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать кон-

фликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школь-

ный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознатель-

ное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего об-

разования является залогом успешного формирования УУД. В открытом обра-

зовательном пространстве происходит испытание сформированных компетен-

ций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образо-

вания является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей про-

фессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углубленном, но и на базовом уровне. Учи-

теля и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-пер-

вых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидис-

циплинарных задач. При таком построении содержания образования созда-

ются необходимые условия для завершающего этапа формирования универ-

сальных учебных действий. 

2.1.3. 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 деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные дости-

жения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т.п.); 



 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых ре-

шаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся са-

мостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов веде-

ния коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требую-

щих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

2.1.3.1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формиро-

вать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных пози-

ций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисципли-

нарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования ме-

тапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования организуются образовательные события, выводящие обу-

чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями 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 мест-

ного сообщества, региона, мира в целом. 

2.1.3.2. Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего об-

щего образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возмож-

ности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся смо-

жет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 



 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся само-

стоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведе-

ния во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм обще-

ния с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обес-

печивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, ле-

жащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образова-

тельной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сооб-

щества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного со-

общества. К таким проектам относятся: 

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

зация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная ор-

ганизация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образова-

тельной 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. 

2.1.3.3. 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 индиви-

дуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с по-

следующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и уни-

верситетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его ре-

ализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 



 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информаци-

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее ре-

ализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной ра-

боты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образо-

вательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где ма-

териалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего об-

щего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной де-

ятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математиче-

ского моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет па-

раметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он форми-

рует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлага-

емых другими, внешними по отношению к школе социальными и культур-

ными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

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

чивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть пред-

ставлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волон-

терских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся 

Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 



 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющиеся 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; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-

тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, за-

щита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения иссле-

дований и реализации проектов (фонды, государственные 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 со-

циальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представле-

ниями 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), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- 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 реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении ра-

боты; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследова-

ния и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-

ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследо-

вания, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-ме-

тодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетен-

ций 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 работни-

ков образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю-

щихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 



 

ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учеб-

ного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, иссле-

довательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие по-

зиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровожде-

ния обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик ор-

ганизации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими орга-

низациями общего и дополнительного образования, с учреждениями куль-

туры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в дан-

ной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучаю-

щимся формы получения образования, уровня освоения предметного матери-

ала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения обра-

зовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности "конвертации" образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организа-

циях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-кур-

сов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивиду-

альной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интер-

активные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погруже-

ния с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную дея-

тельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социаль-

ного предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 



 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социаль-

ную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, уча-

стие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится со-

здание методически единого пространства внутри образовательной организа-

ции как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, 

при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учеб-

ного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребо-

вана читательская компетенция, создаются препятствия для собственной по-

исковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образователь-

ной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, 

при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращива-

ния компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учеб-

ные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновоз-

растных задачах), без соответствующих управленческих умений, без опреде-

ленного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специаль-

ных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разо-

браться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структури-

рование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формиро-

вания читательской компетентности подбирались педагогом или группой пе-

дагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться 

шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры при-

званы обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, вы-

сокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, воз-

можность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки 

задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образо-

вательных результатов на уровне среднего общего образования универсаль-

ные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных об-

разовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, обра-

зовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинар-

ный характер; 



 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных воз-

растов и разных типов образовательных организаций и учреждений (технику-

мов, 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 использо-

ваны различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая ра-

бота, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного обра-

зовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятель-

ный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть исполь-

зованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможно-

сти, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, 

исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использова-

нии оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех 

же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения ре-

зультатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инстру-

мента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспер-

тами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 



 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающе-

гося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимо-

сти) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обуча-

ющемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализо-

ванный 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. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) со-

провождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучаю-

щимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, по-

средничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходи-

мости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки про-

ектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими стар-

шеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности уни-

версальных учебных действий при процедуре защиты реализованного про-

екта: 

- 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 выполняются 

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 спо-

соб презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 



 

лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучаю-

щихся. 

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. Для руководства исследовательской ра-

ботой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из раз-

личных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследователь-

ских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследова-

тельской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формули-

ровка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, про-

ведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социаль-

ной и экономической областях желательным является использование элемен-

тов математического моделирования (с использованием компьютерных про-

грамм в том числе). 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе вне-

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

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 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; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 



 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности приведены в прило-

жении к Программе. 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся при получении 

среднего общего образования  

       Особенность частного образования заключается не только в инновацион-

ных подходах и смелых проявлениях, но и в организации такого учебного про-

цесса для каждого обучающегося, который бы соответствовал его возможно-

стям и потребностям. Созданная в школе атмосфера доброжелательности, до-

верия помогают использовать коллективные способы принятия решений. При 

этом каждый участник педагогической деятельности понимает, что процесс 

функционирования и «выживания» школы зависит и от него. Коллектив рабо-

тает в системе постоянного поиска. Частная школа в силу своих «особенно-

стей» точнее улавливает конкретные социальные, мировоззренческие инте-

ресы различных слоев общества, отдельной семьи, познавательные запросы и 

индивидуальные особенности самого обучающегося. Такая школа крайне 

редко бывает школой вообще, она неизменно несет на себе печать индивиду-

альности. 

       Личностно-ориентированная частная школа становится чуть ли не един-

ственным социальным институтом реально обслуживающим обучающегося и 

его семью. Одно из важнейших направлений школы – воспитательное, которое 

состоит в целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично 

развивающейся личности.  

       Любая программа воспитания базируется на основных возрастных особен-

ностях подростков 15-17 лет. Обучающиеся данного возраста представляют в 

социальной структуре общества особую социальную группу, называемую ран-

ней юностью. Юношеский возраст имеет большое значение в процессе социа-

лизации. Конечно, в подростковом возрасте главным критерием для обучаю-

щегося является его самооценка, которая базируется на восприятии характе-

ристики своей группы общественного поведения в своем окружении. Про-

цессы социализации характеризуются: сохранением материальной, эмоцио-

нально комфортной для обучающегося функции семьи; усиление ее роли в са-

моопределение в будущем, удовлетворение части материальных потребно-

стей. Возрастает роль школы в удовлетворении познавательных, социально-

психологических потребностей, в возрастании роли самовоспитания, самооб-

разования.  Значительно усиливается способность противостоять отрицатель-

ным влияниям среды, в становлении полной юридической дееспособности. 

Происходит замена защитной роли взрослых самостоятельным социально-

профессиональным ориентированием. Поэтому воспитательная работа стро-

ится на приоритете личности подростка, выполнении правил конфиденциаль-



 

ности, общегруппового секрета, выполнения правила «здесь и теперь», «ува-

жай меня, как уважаешь себя», в создании ситуации успеха, в учтивом донесе-

нии информации до родителей. 

Данная Программа становится основой для выбора и проектирования в Ра-

бочей программе воспитания содержания таких модулей как: 

1. «Курсы внеурочной деятельности», ориентированные на удовлетворение 

интересов и потребностей учащихся в интеллектуальном развитии по учеб-

ным-предметам – русский язык, математика на реализацию курса  общекуль-

турной и общеинтеллектуальной направленности «Самосовершенствование 

личности». 

2. «Профориентация», которая обеспечит организацию и реализацию си-

стемы профессиональных, социальных проб и практик, направленные на осо-

знанное и самостоятельное профессиональное самоопределение, на развитие 

позитивного отношения к труду и уважения к людям труда. 

В рабочей программе воспитания находят свое отражение и школьные тра-

диции в модулях: «Ключевые общешкольные дела» (Дни здоровья, Фести-

валь литературно-музыкальных композиций, посвященных Дню Победы); 

«Работа с родителями». 

В школе систематически организуются выставки творческих работ уча-

щихся, школьной библиотеки, актового зала, учебных кабинетов. Эта работа 

будет продолжена, но в рамках модуля «Внеурочная деятельность», «Ключе-

вые общешкольные дела». 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах вза-

имодействия всех субъектов образовательных отношений: 

- соблюдения законности и прав семьи и ребенка, его безопасности при 

нахождении в Школе; 

- создания в Школе психологически комфортной среды для каждого ре-

бенка и взрослого, как важнейшего условия их конструктивного взаимодей-

ствия;  

- реализации процесса воспитания через создание детско-взрослых общно-

стей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями друг к другу; 

- системности, целесообразности, эффективности воспитания;  

Системообразующими в воспитательной работе Школы будут ключевые 

общешкольные дела, интегрирующие воспитательные усилия взрослых и де-

тей. Они коллективно разрабатываются, планируются, проводятся и анализи-

руются в контексте их эффективности в личностном развитии учащихся. В 

общешкольных делах не будет соревновательности между классами, они бу-

дут содействовать конструктивному межклассному и межвозрастному взаи-

модействию школьников, установлению доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 



 

Ключевой фигурой воспитания в Школе будет классный руководитель, ре-

ализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в Школе – лич-

ностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной катего-

рии, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способ-

ствует решение следующих основных задач:  

1. Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащи-

мися; 

4. Организовать профориентационную работу со школьниками через экс-

курсионную программ на предприятия города и края; приглашение гостей, 

родителей, знакомящих обучающихся с различными направлениями профес-

сиональной деятельности; 

5. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей. 

Виды, формы и содержание деятельности 



 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы Школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это комплекс традиционных общешколь-

ных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

взрослыми и детьми.  

Цель модуля: обеспечение условий для включения большего числа де-

тей и взрослых в ключевые дела Школы, способствующие интенсифика-

ции их общения, укреплению межличностных связей, творческому само-

выражению, самоутверждению, саморазвитию, совместному эмоцио-

нальному переживанию, укреплению школьной общности. 

Ключевые дела в жизни Школы являются системообразующими воспита-

тельной работы в Школе и помогают преодолеть мероприятийный харак-

тер воспитания. 

В Школе используются следующие виды и формы ключевых дел: 

На внешкольном уровне: 

1.  Ежегодные акции, разрабатываемые и реализуемые школьниками, пе-

дагогами, родителями: 

-  благотворительные -  ко Дню пожилого человека, ко Дню Победы, к 8 

марта (поздравление женщин ветеранов войны и труда), к 23 февраля (по-

здравление с Днем защитника Отечества ветеранов войны, труда, действу-

ющих военнослужащих);  

- экологические - вовлечение обучающихся в отряды мэра города; 

-  патриотические - участие в акции «Бессмертный полк», в акциях, посвя-

щенных Дню рождения города, района; 

- трудовые – помощь в облагораживании помещения школы.  

2. Участие в праздниках, проводимых для жителей микрорайона и органи-

зуемых администрацией района: 

-  спортивные состязания («Папа, мама я – спортивная семья», «Малые 

олимпийские игры», «Соревнования родителей и детей». 

- праздники и представления для родителей, посвященные красным датам 

календаря.  

На школьном уровне: 

1. Ежегодные разновозрастные коллективные творческие дела (далее 

КТД), в процессе подготовки и проведения которых складываются детско-

взрослые общности: 

- Дни здоровья по временам года для всех классов; 

- Фестиваль литературно-музыкальных композиций, посвященных Дню 

Победы; памятным литературным и историческим датам; 

- Научно-практическая конференция, основанная на культурологических 

принципах: «погружения» в различные исторические эпохи.                    



 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами.  В них участвуют 

все классы Школы: День знаний, День учителя, праздник, посвященный меж-

дународному дню Матери, «Зимние забавы», Праздник окончания учебного 

года, выпускные вечера. 

На индивидуальном уровне:  

  1. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в осво-

ении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 2. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми, обсуждение ре-

зультатов наблюдения при подведении результатов общешкольных дел. 

 3. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с сверстниками, ко-

торые могли бы стать хорошим примером для него, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия  Время проведения Ответственный 

День знаний 01.09.21 Безматерных Н.Л. 

День здоровья Октябрь  Кл.руководители 

День матери Ноябрь  Кл.руков. 

Профориентация В течение года Кл.руков., родители 

«Культурологические 

погружения» 

В течение года Предметники гумани-

тарного цикла 

Благотворительные ак-

ции 

ноябрь Кл.руков. 

Рождественские 

встречи 

Декабрь  

 

Кл.руковод. 

 

Международный день 

родного языка 

21.02.2022 

 

Учителя-филологи 

 

Международный жен-

ский день 

Март  

 

Кл.руковод. 

 

Спортивные мероприя-

тия 

Март Кл.руков. 

День космонавтики (Га-

гаринский урок) 

Апрель  

 

Кл.руковод. 

 

Экологические Апрель Кл.руков. 

Трудовые Апрель Кл.руков. 

Бессмертный полк Май Кл.руков. 

Фестиваль «Салюты 

Победы» 

Май Школа  

Последний звонок Май  Школа  



 

Выпускные вечера Июнь Школа  

 

Модуль «Классное руководство» 

Цель модуля: объединение классным руководителем усилий всех субъ-

ектов образовательных отношений для оказания педагогической под-

держки личностного развития учащихся на основе хорошего знания их ин-

дивидуальных особенностей интересов, потребностей, намерений. 

Классный руководитель организует работу по следующим направле-

ниям: 

- с учащимися класса по созданию классного коллектива;  

- индивидуальная работа с учащимися класса; 

-  работа с учителями, преподающими в данном классе;  

- работа с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом: 

1. Разработать с учащимися законы, нормы и правила бесконфликтного 

и безопасного поведения в классном коллективе, модели «хорошего» ученика 

в классе, с учетом возрастных особенностей, модель сплоченного классного 

коллектива и строго им следовать, чтобы обучающиеся освоили нормы и пра-

вила общения, поведения, которым они должны следовать в классе и в 

Школе.  

2. Вместе с учащимися определить формальную структуру классного 

коллектива, разработать положение о внутриклассном самоуправлении, рас-

пределить социальные роли в коллективе, наделив их определенной мерой 

ответственности за порученные им дела, менять роли по учебным четвертям. 

3. Содействовать созданию неформальной структуры в классном кол-

лективе на основе интересов учащихся и привлечения их к КТД класса и 

школы. 

4. Обеспечить продуктивное, дружеское взаимодействие между учащи-

мися и всей школой, не допускать появления антисоциальных групп и «из-

гоев» в классном коллективе. 

5.  Инициировать и поддерживать участие класса в общешкольных 

ключевых делах, оказывать необходимую помощь детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

6. Организовать интересную, полезную для личностного развития обу-

чающегося совместные дела познавательной, трудовой, спортивно-оздорови-

тельной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности, позволяющие ему с самыми разными потребностями и способно-

стями самореализоваться, самоутвердиться в коллективе. 

7. Реализовать в каждом классе систему классных часов (до 30 на учеб-

ный год, из них один час – в начале или в конце месяца – организационный 



 

по подведению итогов и планированию жизнедеятельности класса на следу-

ющий месяц, остальные – тематические, разработанные ЯИПКРО, автор – 

академик Селевко Г.К.), обеспечивающих учащимся проблемно-ценностное 

общение, обсуждение и принятие решений по актуальным для них личност-

ным и социальным проблемам. 

8. Организовать с учащимися учет достижений в классном «Портфо-

лио».  

9. Установить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим пример добросовестного отношения к 

своей работе, уважительного отношения к детям, коллегам, к родителям, об-

разцы поведения в коллективе, обществе, демонстрируя активную жизнен-

ную позицию.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

1. Изучать особенности личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной школьной 

жизни, в классных делах. Обсуждать и согласовывать результаты наблю-

дения с родителями школьников, с учителями, преподающими в его классе, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

2. Поддерживать обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учите-

лями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемо-

сти и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

3. Содействовать заполнению учащимися личных портфолио, в которых 

они не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личност-

ные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с клас-

сным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце каж-

дой учебной четверти и года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

4. Корректировать поведение обучающегося: через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями и с другими учащи-

мися класса.  

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

 1. Разработать с педагогами, работающими в классе, единые правила и 

требования к поведению учащихся на уроке, к выполнению домашнего зада-

ния, к ведению рабочих тетрадей, к системе оценивания, к решению всех клю-

чевых вопросов воспитания   в классе.  

 2. Регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить с педагогами кон-

сультации, направленные на формирование единства мнений и требований 



 

педагогов по решению задач обучения и воспитания, по предупреждению 

конфликтов между учителями и учащимися, учителями и родителями. 

 3. Проводить не реже двух раз за учебный год мини-педсоветы, направ-

ленные на решение конкретных проблем класса, объединение усилий педаго-

гов и их воспитательных влияний на школьников или подведение итогов ра-

боты и качества образовательных результатов учащихся. 

 5. Привлекать учителей к участию в индивидуальных родительских со-

браниях класса (по определенным ситуациям)  для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 1. В начале каждого учебного года информировать родителей об измене-

ниях, которые произойдут в содержании образования, в системе оценивания, 

во внеурочной деятельности учащихся, в режиме и в формах организации об-

разовательной деятельности учащихся. 

 2. Познакомить родителей с изменениями, которые ожидаются в развитии 

детей в силу их возрастных особенностей, возможных проблем в личностном 

развитии.   Обсудить роль семьи в оказании помощи и поддержки детям в 

преодолении их возрастных, психологических, личностных проблем.  

Определить механизмы объединения усилий семьи и классного руководи-

теля в создании условий для благоприятного личностного развития уча-

щихся. 

 3. Обсудить с родителями и разработать тематику «Родительского уни-

верситета» на учебный год по актуальным проблемам обучения и воспитания 

их детей. 

 4. Разработать на учебный год план совместных классных КТД, в которых 

они хотели бы принять участие.  

 5. Оказывать консультационную помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, админи-

страцией Школы и учителями-предметниками. 

 6. Оказывать своевременную помощь родителям школьников или их за-

конным представителям в регулировании отношений между ними и админи-

страцией Школы и учителями-предметниками. 

 7. Проводить для родителей дни открытых дверей, день вопросов и отве-

тов. 

 8. Обеспечить сетевое взаимодействие через интернет мессенджеры: ВК, 

ZOOM. 

 Профессиональное развитие классного руководителя как воспита-

теля.  



 

1. Создание администрацией Школы условий для личностного и профес-

сионального роста классных руководителей через организацию курсовой 

подготовки.  

2. Участие в работе мини-педсоветов, в рабочих группах по проблемам 

воспитания; 

3. Разработка индивидуальной траектории профессионального развития 

классного руководителя. 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

Цель модуля: обеспечение условий для организации полезной и содер-

жательной деятельности учащихся, направленной на реализацию их спо-

собностей, интересов, творческого потенциала.  

Воспитание на курсах внеурочной деятельности осуществляется через:  

- изучение интересов, потребностей учащихся в курсах внеурочной дея-

тельности; 

- создание кадровых, методических и материально-технических условий 

для продуктивной реализации курсов внеурочной деятельности, востребован-

ных учащимися; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них внеурочную 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт уча-

стия в социально значимых делах; 

 - создание в классных коллективах традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления в 

творческих объединениях.  

Реализация воспитательного потенциала курсов происходит в соответ-

ствии с направлениями внеурочной деятельности, определенными в ФГОС, и 

с Программой развития Школы. 

 
Средняя школа 

Спортивно-оздоровительное 

- дни здоровья (по временам года); 

Духовно-нравственное 

- «Человек-общество-мир» 

- уроки мира, доброты, толерантности; 

- «Неделя Памяти» 

- «Мой Пермский край» 

- День Победы 

Общеинтеллектуальное 

Курс «Самосовершенствования личности» 

Общекультурное 

- посещение театров, кино, экскурсии 



 

- культурологические конференции 

Социальное 

- участие в трудовых акциях в социуме 

- экологические акции 

- защита социальных проектов 

В организации внеурочной деятельности руководствуемся принципом ком-

плексности внеурочных занятий, которые обеспечивают условия для разно-

направленного развития личности.  

Модуль «Самоуправление» 

«Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику равно-

правных отношений в детской среде и задающий реальные возможности для 

личностного самоопределения детей» Д.В. Григорьев 

Цель модуля: приобретение учащимися социального опыта организа-

ции своей и чужой деятельности, распределения сил и ресурсов в дости-

жении ее результатов, развития организаторских способностей, актив-

ной жизненной активности, самостоятельности и ответственности за 

свое дело или поручение, являющейся сердцевиной самоуправления.  

На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных  и внутриклассных дел; 

 - через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за выполнением плана жизнедеятельности 

класса, за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, ком-

натными растениями и т.п. 

 - через организацию взаимопомощи и поддержки учащимся, имеющим 

педагогическую запущенность в силу различных жизненных обстоятельств 

или индивидуальных особенностей (осуществление шефской помощи в 

классе). 

Модуль «Профориентация» 

 Цель модуля: создание образовательной среды личностного и профес-

сионального самоопределения выпускников школы, развития у них по-

зитивного взгляда на труд, на свою будущую трудовую карьеру в соот-

ветствии с требованиями времени и потребностями рынка труда в го-

роде и в стране. 
Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятель-

ности. В соответствии с целями Программы развития школы на период до 

2025 года профорентационная работа направлена на выбор обучающимися 

дополнительного образования по их личностным интересам.   

Решение задачи и достижение цели модуля осуществляется через:  



 

- введение часов общения, направленных на подготовку школьника к осо-

знанному выбору,  планированию и реализации своих профессиональных 

намерений; 

- введение во внеурочной деятельности практико-ориентированных курсов 

по применению полученных знаний на уроках в реальной жизни; 

- организацию профессиональных проб и практик в течение учебного пе-

риода в разных формах: групповых, индивидуальных, самостоятельных на 

предприятиях и лабораториях социальных партнеров; 

-  реализацию проектной деятельности, в которой выпускники защищают 

проекты в соответствии с выбранным профилем, содержанием профессио-

нальных проб, с будущим профессиональным образовательным маршрутом; 

- организацию профконсультирования обучающихся, деловых и ролевых 

игр, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьни-

кам профессиональной деятельности; 

- организацию экскурсий на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии;  

- организация публичной демонстрации учащимися своих предпочтений в 

профессиональной сфере через предметные недели или недели образователь-

ных областей; 

- организацию профессиональных проб; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

- участие в работе данных всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировоч-

ных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

Модуль «Работа с родителями» 

 Цель модуля: налаживание конструктивного общения педагогов с ро-

дителями, их привлечения к организации интересной и полезной дея-

тельности на уровне классов и школы, повышение их педагогической 

грамотности, объединение усилий семьи и школы в личностном разви-

тии ребенка.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- «Родительский университет», индивидуальные родительские собрания 

(не реже одного раза в полугодие для родителей детей, обучающихся на раз-



 

ных уровнях общего образования), на которых обсуждаются вопросы воз-

растных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодей-

ствия родителей с детьми, которые проводят специалисты школы; 

- проведение Дня открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

образовательной деятельности в школе, о качестве преподавания, о характере 

межличностных отношений педагогов и учащихся (не менее двух раз за учеб-

ный год);   

- проведение и участие родителей в традиционных коллективных творче-

ских делах Школы: праздник, посвященный Дню матери, Праздники оконча-

ния учебного года и Последнего звонка»; 

- организация и проведение экскурсий по району, городу и краю в соответ-

ствии с планами классных руководителей; 

- организация и проведение экскурсий на предприятия в рамках Про-

граммы развития школы для обучающихся средней школы и участие родите-

лей в организации профессиональных проектов и проб для обучающихся 

старшей школы;   

- общешкольные конференции и родительские собрания, круглые столы, 

дискуссионные площадки, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; (одна конференция, 2 

общешкольных собрания, одна дискуссионная площадка или круглый стол за 

учебный год) 

- организация работы «Родительского университета» для педагогического 

просвещения родителей по группам, имеющим сходные проблемы в личност-

ном развитии детей. 

 На индивидуальном уровне: 

 - работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, в малых педсоветах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных дел воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование родителей c целью координации вос-

питательных усилий педагогов и родителей.  

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в Школе воспитательного процесса проводится с це-

лью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации и специалистов 

Школы, всеми классными руководителями и педагогами, реализующими вос-

питательный потенциал урока. 



 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспи-

тательного процесса в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-

ности, умения педагогов анализировать собственную деятельность; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност-

ное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в ко-

тором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитатель-

ного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания и личностного развития школьников в соот-

ветствии с поставленными Школой целями и задачами: проблемный анализ 

динамики личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось ре-

шить? Какие проблемы решить не удалось и почему? Какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать? 

2. Мониторинг достижений учащихся в конкурсах, в олимпиадах, в со-

ревнованиях различных уровней по индивидуальным портфолио учащихся, 

портфолио классных коллективов. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в соответствии с определением ФГОС − комплексная про-

грамма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологи-

ческая культура, безопасность человека и государства. Программа направ-

лена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою эко-



 

логическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра-

боту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духов-

ного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на уровне начального общего образования сформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальней-

шему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополуч-

ных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населе-

ния страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способству-

ющая активной и успешной социализации ребёнка в школе, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональ-

ной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым усло-

вием ежедневной жизни обучающегося в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики обучающхся. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необхо-

димый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, тре-

бующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание бла-

гоприятного психологического климата, обеспечение рациональной органи-

зации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной ра-

боты. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа 



 

с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (за-

конных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке про-

граммы школы по охране здоровья обучающихся. 

Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возраст-

ной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и прак-

тической целесообразности. 

Основная цель Программы − сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Задачи Программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, вли-

яющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепе-

редач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья обучающихся (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о су-

ществовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здо-

ровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить обучающегося состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо-

бенностями роста и развития. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 



 

-учителя – предметники; 

-родители. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка. Учебный план среднего общего образования 

(далее - учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечива-

ющих достижение обучающимися результатов освоения основной образова-

тельной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государствен-

ного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают коли-

чество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на од-

ного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предме-

тов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, до-

полнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план создан на основании следующих нормативных докумен-

тов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

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

молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, устава Школы. 

Периоды обучения в 10-11 классах – учебный год, полугодие. Продолжитель-

ность учебного года 34 учебные недели. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС. За ос-

нову взяты примерные учебные планы для универсального профиля. Перечень 

учебных предметов обязательной части учебного плана соответствует ФГОС 

СОО. 

Предметы учебного плана изучаются по выбору учащегося на базовом 

или углубленном уровне. Базовый уровень ориентирован на обеспечение пре-

имущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Углуб-



 

ленный уровень ориентирован преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, на развитие индивидуальных способ-

ностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базо-

вым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов дей-

ствий, присущих данному учебному предмету. 

На основе учебного плана Школы каждый учащийся выбирает уровень 

и сложность предмета, формируя индивидуальный учебный план (ИУП). В 

ИУП включаются:  

обязательные предметы на базовом или углубленном уровне (русский 

язык, литература, иностранный язык, история, математика) 

обязательные предметы на базовом уровне (астрономия)  

предметы по выбору на базовом или углубленном уровне (информатика, 

обществознание, физика, химия, биология) 

предметы по выбору на базовом уровне (естествознание, ОБЖ, физиче-

ская культура) 

элективные курсы по выбору учащихся. 

В соответствии с ФГОС СОО отводится 1 час для работы над индивиду-

альным проектом. 

Формы промежуточной аттестации.  В качестве промежуточной ат-

тестации в 10 -11 классах засчитываются годовые оценки по всем предметам 

учебного плана, кроме: 10 класс – русский язык, математика. По данным пред-

метам промежуточная аттестация проходит в форме тестирования. 

Учебный план 
Предметная 

область 

классы 10 класс 11 класс 

 

предметы 

Базовый  

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый  

уровень 

Углублен-

ный уровень 

ОП ПВ ОП ПВ ОП ПВ ОП ПВ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1    1    

Литература 3    3    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3    3    

Математика и 

информатика 

 

Математика 

(алгебра и 

начала анализа) 

3    3    

Математика 

(геометрия) 

1    1    

Информатика 1    1    

Общественные 

науки 

 

История 2    2    

География 1    1    

Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

право) 

2    2    

Обществозна-

ние 

2    2    

Экономика 1    1    

Право 1    1    



 

Естественные 

науки 

Естествознание 3    3    

Биология 1    1    

Химия 1    1    

Физика 2    2    

Астрономия 1        

Физкультура и 

ОБЖ 

Физкультура 3    3    

ОБЖ 1    1    

Индивидуальный проект 1    1    

Элективные курсы число часов индивидуальное (входит в недельную 

нагрузку) 

ИТОГО: Не более 37 час на 1 учащегося 

ОП - обязательные предметы 

ПВ - предметы по выбору 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью мы понимаем образовательную деятель-

ность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения ООП, обеспечиваю-

щей организацию полезного и содержательного досуга учащихся в соответ-

ствии с их интересами, потребностями, возможностями и намерениями.  

Внеурочная деятельность формирует единое образовательное пространство 

школы для повышения качества образования и реализации процесса становле-

ния личности школьника в разнообразных развивающих средах и является од-

ним из механизмов реализации цели и планируемых результатов ООП, в част-

ности, программы воспитания.  

 В соответствии с требованиями ФГОС, с учетом принципа преемственно-

сти, внеурочная деятельность на уровне среднего образования, как и в основой 

школе, организована по направлениям: общекультурное, духовно-нравствен-

ное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное. 

 Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию художественно-эстетических ценностей, развитию общей 

культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого со-

держания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физи-

ческой и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программой кружка "Умелые руки" , а 

также через тематические классные часы, прописанные в планах воспитатель-

ной работы классных руководителей, через общешкольные праздники и кол-

лективно-творческие дела, которые указаны в общешкольном плане воспита-

тельной работы. 



 

Итогом работы в данном направлении является формирование эстети-

ческого вкуса учащихся, повышение мотивации к участию в выставках дет-

ских рисунков, поделок и творческих работ учащихся ( на уровне начального 

общего образования), результативное участие в мероприятиях эстетического 

направления на различных уровнях ( от внутришкольного до международ-

ного). 

Духовно-нравственное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспе-

чении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра-

боте школы, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспи-

тательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте форми-

рования у учащихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и ком-

петентного гражданина России; 

 приобщения учащихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского обще-

ства; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысло-

вой сферы личности. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельно-

сти: «Этикет. Этика. Театр», а также через тематические классные часы, про-

писанные в планах воспитательной работы классных руководителей, через об-

щешкольные праздники и коллективно-творческие дела, которые указаны в 

общешкольном плане воспитательной работы.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Праздник посвящения в первоклассники 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь День народного единства 

День Матери 

Фестиваль дружбы народов 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь  

Февраль День защитника Отечества 

Март Праздник мам 

Неделя детской книги 



 

Апрель День птиц 

День космонавтики 

Май День победы 

Последний звонок 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ, в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы; 

– план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися школы. 

 Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов.  Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеуроч-

ную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в канику-

лярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательной ор-

ганизации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных меро-

приятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем 

в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельно-

сти, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной про-

граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может из-

меняться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменив-

шейся образовательной ситуации выделено до 400 часов, а в 11-м классе до 

300 часов. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимо-

сти от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 



 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В каникулярное время организуются поездки в организации среднего про-

фессионального и высшего образования (Дни открытых дверей) для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. По-

сле поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 

о посещении образовательных организаций. 

Мы определили те коллективные сообщества, в которых находятся учащи-

еся нашей школы. Виды деятельности определены и в программе воспитания 

и социализации. Они могут корректироваться по содержанию и реализуются 

через конкретные воспитательные мероприятия, которые меняются в соответ-

ствии с запросами, интересами учащихся, родителей, а также в соответствии 

со значимыми календарными датами, которые определяются, в том числе, на 

каждый учебный год Министерством просвещения РФ. Они определяют клю-

чевые общешкольные мероприятия на учебный год, образовательные события, 

участие в них классных коллективов.  

Для старшей школы в целях оптимизации нагрузки учащихся мы предла-

гаем участие не более чем в двух ключевых общешкольных делах за учебный 

год, то есть это четыре - за два года и не более двух образовательных событий, 

которые чаще всего приурочены к весенним и летним каникулам в 10 классе.  

На уровне классных коллективов планируем по одному традиционному или 

ключевому делу в полугодие, то есть 4 классных дела за два года. 

Еженедельно в классе проводятся классные часы, четыре в месяц. Три из 

них это тематические часы, которые проводятся в форме проблемного-цен-

ностного общения по актуальным для учащихся проблемам, один час в месяц 

– учебное организационное собрание. 

Органам общественно-государственного управления школой следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педаго-

гических работников школы мероприятиями, инициированными органами 

управления и иными организациями.  

Ниже представлены примерные виды деятельности и воспитательные 

мероприятия, из которых составляется план внеурочной деятельности на учеб-

ный год, как одного из механизмов воспитательной работы.    

 
Формы организа-

ции ВД 

Виды деятельности  Воспитательные мероприятия  

1.Организация жизни ученических сообществ: 



 

В классных коллек-

тивах 

- участие класса в общешколь-

ных ключевых делах и в обра-

зовательных событиях, оказа-

ние учащимся необходимой по-

мощи в их подготовке, в прове-

дении и анализе, в поддержке 

их инициативы и творчества; 

- организация интересных и по-

лезных дел различной направ-

ленности в классном коллек-

тиве, создание возможностей 

для самореализации творче-

ского потенциала учащихся; 

- проведение проблемно-цен-

ностного общения на актуаль-

ные проблемы учащихся, учеб-

ных собраний организационной 

направленности; 

- сплочение коллектива в усло-

виях неформального общения: в 

походах, экскурсиях, на класс-

ных праздниках; 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

 

Образовательные события 

 

 

Традиционные классные дела 

 

 

Походы, экскурсии    

В  спортивных объ-

единениях в рамках 

общешкольной вне-

урочной деятельно-

сти, в спортивном 

клубе 

- занятия учащихся в спортив-

ных секциях;  

- участие учащихся в школьной 

спартакиаде, в сдаче ГТО; 

Изучение занятости учащихся в 

спортивных секциях; 

 

В творческих объ-

единениях в рамках 

общекультурной 

направленности ВД 

- участие в хоровом коллективе 

школы, в   коллективах  музы-

кальной школы;  

- участие в театральной студии; 

- фестиваль творческих объеди-

нений; 

Использование потенциала уча-

щихся в музыкальной школе, 

ДШИ в участии в общешколь-

ных и классных делах, таких 

как битва хоров 

 

Научное общество 

обучающихся 

участие в разработке и реализа-

ции групповых социальных 

проектов, направленных на ре-

шение актуальных проблем со-

циума; 

- групповые учебно-исследова-

тельские проекты по профиль-

ным предметам; 

- групповые проекты художе-

ственного, творческого харак-

тера 

- изучение и анализ ситуации в 

социуме, формулирование про-

блем, в решении которых уча-

щиеся могут принять участие; 

- презентация тем для учебно-

исследовательских проектов по 

предметам, их выбор учащи-

мися; 

- организация тьюторского со-

провождения проектной дея-

тельности учащихся. 

 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обуча-

ющихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на при-

роду, туристические походы, поездки по территории России, организация 



 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театраль-

ных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, ху-

дожественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социаль-

ные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучаю-

щихся 10-11-х классов. 

  
3.3. Годовой календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 
Начало учебного года: 01.09.2021  

Окончание учебного года: 31.05.2022  

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Продолжительность урока: 40 минут 

Регламентация образовательного процесса (продолжительность учебных 

занятий по четвертям) 
Период Дата начала Дата оконча-

ния 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

I четверть  02.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 

II четверть 08.11.2021 27.12.2021 7 недель 1 день 

III четверть  10.01.2022 20.03.2022  11 недель 

        

IV четверть 28.03.2022 31.05.2022 7 недель 3 дня 

Регламентация образовательного процесса на 2021-2022 учебный год (про-

должительность каникул) 
Период Дата начала Дата окончания Продолжитель-

ность 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 13 днй 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

 

Недельная нагрузка (5 – дневная учебная неделя) в              

академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 4 4 

Не более 37 часов на 1 человека 

 

 

 

Расписание звонков и перемен 

 

 Продолжительность 

урока 

 

Продолжительность пе-

ремены 

1 урок 8.15 – 8.55 10 минут 



 

2 урок 9.05 – 9.45 30 минут. Витаминный 

завтрак  

3 урок 10.15 – 10.55 10 минут 

4 урок 11.05 – 11.45 10 минут 

5 урок 11.55 – 12.35 10 минут 

6 урок 12.45 -13-25  

           ОБЕД  

                               Внеурочная                    деятельность 

 

Организация промежуточной аттестации в 10 классе 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 10.05.2022 по 

30.05.2022 без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе ре-

зультатов четвертных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок.  

Промежуточная аттестация в 11-х классах проводится с 10.05.2022 по 

30.05.2022 как допуск к государственной итоговой аттестации на основе ре-

зультатов четвертных аттестаций. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

Система условий реализации основной образовательной программы (да-

лее - система условий) разработана на основе соответствующих требований 

ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

СОО. 

Система условий учитывает организационную структуру Школы, а также 

ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 

3.4.1. Кадровые условия  

Укомплектованность кадрами 100%. 

Доля педагогов, имеющих высшее образование – 100% 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую категорию составляет 10% 

Доля педагогов, прошедших КПК – 100% 

Доля педагогов имеющих высокий уровень составляет – 100% 

Доля педагогов, готовых преподавать учебный предмет на углубленном 

уровне – 100% 

Доля педагогов, имеющих авторские ЭК и дидактические материалы к 

ним – 40% 

Доля педагогов, реализующих, адаптированные ЭК – 50% 

Доля педагогов готовых к обучению учащихся по ИОТ – 20% 

Доля педагогов активно повышающих уровень профессионализма  

-  100% 

Доля педагогов, имеющих высокий уровень методической культуры – 

100% 



 

Доля педагогов, активно использующих новые подходы к оцениванию об-

разовательных достижений учащихся – 100% 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия  

Качество реализации ООП СОО во многом зависит от психолого-педагоги-

ческих условий, которые обеспечивают безопасную и психологически ком-

фортную среду для всех участников образовательной деятельности, повышают 

их психологическую компетентность, улучшают характер межличностных от-

ношений, способствуют развитию взаимопонимания, толерантности, формиро-

ванию адекватной «Я-концепции» и взрослых, и детей. 

Реализация психолого-педагогических условий обеспечивает: 

1.  преемственность в содержании и формах организации образовательной 

деятельности между основным и средним уровнями общего образования, соче-

танием форм, методов и технологий, которые использовались в основной школе 

и совершенствованием в средней школе с учетом возрастных особенностей 

старшеклассников проектно-исследовательской деятельности, группового со-

трудничества, технологии развития критического мышления, технологии обу-

чения в  диалоге, практической направленности обучения; 

2. учет психофизических особенностей старшеклассников в развитии их мо-

тивации на обучение, которая приобретает профессионально-ориентированный 

характер;  

3. развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов об-

разовательных отношений через их психологическое просвещение на психоло-

гических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, ди-

станционно; 

4. психолого-педагогическое сопровождение индивидуально, в группах, на 

уровне классных коллективов, на уровне школы с использованием вариативных 

форм, таких как диагностика, консультирование, профилактика, экспертиза, 

развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени; 

 5. вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся и 

педагогов; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни и развитие 

экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения на основе диагностики и 

мониторинга возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения, объединений обучающихся, ученического самоуправления; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 



 

Образовательная деятельность 10-11 классов осуществляется в первую поло-

вину дня, освобождая время для внеурочной деятельности, проектной работы. 

3.4.3. Финансовые условия  

Для успешной организации учебного процесса в Школы создаются усло-

вия, соответствующие современным требованиям.  

Одним из показателей рейтинговой оценки деятельности является сред-

няя заработная плата работников. В Школы наблюдается положительная ди-

намика роста средней заработной платы. 

3.4.4. Материально-технические условия  

В Школе имеется необходимое количество помещений для реализации 

ООП СОО. Уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием 

и инвентарем достаточный. Соблюдаются требования техники безопасности к 

помещениям, оборудованию, инвентарю и образовательному процессу.  

Динамика пополнения материально-технической базы Школы за три года 

положительная. Материально-техническая база реализации образовательной 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

Материально - техническая среда учебных классов постоянно пополня-

ется компьютерным оборудованием, иллюстративными материалами, видео-

материалами и т.д.  

3.4.5. Информационно-методические условия 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в школе име-

ются библиотеки, в котором общий фонд составляет около 3000 экземпляров, 

из них учебников –1500, обеспеченность которыми составляет 100%. Кроме 

учебной литературы библиотека имеет фонд дополнительной литературы: оте-

чественная и зарубежная, классическая и современная художественная литера-

тура; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобра-

зительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, пра-

вилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и пе-

риодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и про-

фессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с ре-

ализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внешней (в том числе 

глобальной) сети. 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечива-

ются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включаю-

щей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 



 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды школы обес-

печивается средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт частной школы «София» 

в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образо-

вательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образо-

вательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации в рамках ВСОКО; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие школы с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

 3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с ООП СОО 

В Школе определены все необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 
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Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации ООП; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам ООП, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Материально-технические условия требуется регулярно обновлять и 

улучшать, в том числе в связи с проведением учебно-исследовательских работ. 

Психолого-педагогические условия также требуют улучшения. 

Обоснование: осуществляется регулярная корректировка психолого-пе-

дагогического сопровождения образовательной деятельности обучающихся в 

связи с усилением индивидуализации в процессе обучения. Применение но-

вых образовательных практик в учебном процессе требует качественного со-

провождения и взаимодействия.  

Информационно- методические условия необходимо совершенствовать 

регулярно. 

Обоснование: В настоящее время усиливается дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса. Необходимо направить 

усилия педагогов на создание (использование) интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам (курсам) для усиления возможности ма-

нипулирования учебными объектами, повысить эффективность использова-

ния современных технологий и устройств, имеющихся в распоряжении 

Школы. 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе 

условий являются следующие:  

Взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Работа управленческой командой.  

Совместное (ученик – учитель - родители) решение вопросов.  

Привлечение социальных партнеров.  

Применение новых образовательных практик.  

Сочетание урочной и внеурочной деятельности.  

Создание метапредметных ситуаций в образовательной деятельности.  



 

Применение принципа субъектности ученика и учителя.  

Оценивание и самооценивание обучающихся. 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий  

Мероприятие Месяц 

I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  

Кадровые условия 

обеспечение своевремен-

ного повышения квалифи-

кации учителей  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Обеспечение социального 

сопровождения учителя, 

способствование развитию 

его педагогической куль-

туры и обобщение педаго-

гического опыта (участие в 

конкурсах, конференциях, 

публикация материалов) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Финансовые условия 

приобретение ученической 

мебели 
    Х Х Х      

приобретение оборудова-

ния 
      Х Х Х Х Х  

Материально-технические условия 

пополнение компьютер-

ным оборудованием, мо-

бильными лабораториями  

     Х       

осуществление контроля 

соответствия материально-

технической базы санитар-

ным и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Психолого-педагогические условия 

обеспечение психолого-пе-

дагогического сопровож-

дения педагогов и родите-

лей (законных представи-

телей) 

Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

корректировка психолого-

педагогического сопро-

вождения образовательной 

        Х Х Х  



 

деятельности обучаю-

щихся в связи с усилением 

индивидуализации в про-

цессе обучения 

Информационно- методические условия 

разработка рабочих про-

грамм по учебным и вне-

урочным курсам на теку-

щий год  

    Х Х   Х Х   

согласование и утвержде-

ние программ 
        Х Х   

создание и корректировка 

локальных актов в части 

закрепления правовых 

норм при регулировании 

вопросов ведения образо-

вательного процесса на 

уровне  СОО 

Х Х Х          

внесение изменений в ло-

кальные акты с учетом тре-

бований к условиям реали-

зации ООП  СОО 

        Х Х Х  

определение списка учеб-

ников и учебных пособий в 

соответствии с ФГОС  

СОО 

        Х Х Х  

приобретение учебников, 

соответствующих требова-

ниям ФГОС  СОО 

  Х Х Х        

осуществление контроля за 

эффективным примене-

нием «парка электронных 

устройств» 

Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

создание и использование 

в учебном процессе интер-

активный электронный 

контент по всем учебным 

предметам  

Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

размещение на сайте ин-

формации по вопросам 

ФГОС  СОО 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 



 

Контроль за состоянием системы условий осуществляет непосред-

ственно руководитель Школы.   

Вопросы для обсуждения регулярно выносятся на административные со-

вещания при директоре, педагогические советы, отражаются в циклограмме 

работы группы развития.  

Ведение контроля состояния системы условий реализации ООП предпо-

лагает наличие критериев оценивания совместной деятельности. Критерии 

включают:  

- системное решение проблем по поддержанию условий; 

- наличие приоритетов в организации деятельности; 

- наличие аналитической и рефлексивной культуры; 

- открытость и доступность информации о состоянии системы условий; 

- мониторирование результатов от реализации тех или иных инноваций.  

Особое внимание к этим вопросам служит продуктивному использова-

нию педагогического потенциала и эффективному управлению Школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
1. Курс «Личностный подход в технологии  

саморазвития личности обучающегося» 

 

Нормативная основа 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011; 



 

- Устав Частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «София». 

 

Пояснительная записка 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

классифицированны по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существен-

ных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечить их усвоение обучающимися. Организация духовно-нравственного раз-

вития осуществляется в школе по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения и образования, подго-

товка к осознанному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ этической куль-

туры – этическое воспитание. 

Все направления воспитания и социализации важны, все они дополняют друг друга. Школе 

как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Концепция курса 

Курс предназначен для теоретической ориентировки методологического осмысления под-

ростком своей школьной и внешкольной жизнедеятельности, для создания теоретического 

фундамента саморазвития. Курс представляет собой предмет в котором в систематизиро-

ванном виде излагаются знания о человеке, отношениях между людьми, друг с другом и 

обществом, о нравственных ценностях, культуре поведения и жизнедеятельности. 

Задачи курса 

- сформировать системообразующую теоретическую базу для сознательного управления 

подростками своим развитием; 

- направить процесс саморазвития, самовоспитания; 

- помочь подросткам осознать и принять цели и содержание школьного обучения, воспита-

ния; 

- организовать рефлексивную деятельность подростка, привязанную к появлению микро и 

макропрограмм работы над собой; 

- ознакомить с практическими приемами и методами своего  духовного и физического раз-

вития, самосовершенствования. 

Данный курс ориентирует педагога и родителей на социализацию подростка. Универсально 

учебные действия подростка формируются благодаря личностным коммуникативным ком-

понентам, включающие: 

- познавательные потребности; 

- потребности в самоутвердении4 

- потребности в самовыражении; 

- потребности в безопасности; 

- потребности в самоопределении; 

- потребности в самореализации. 

Метапредметные действия включают формирование «Я – концепция» личности. В школь-

ном периоде развития личности можно выделить сенситивные периоды для проявления и 

развития определенных потребностей: 



 

15-16 лет - саморегуляция 

16-17 лет – самоактуализация, самореализация 

 

Тематическое планирование курса 

Класс Раздел общего курса Название учебного пред-

мета 

Количество ча-

сов в неделю 

10 класс 

11 класс 

саморегуляция 

самоактуализация, самореа-

лизация 

«Управляй собой» 

 «Реализуй себя» 

 

1 

1  

 

Программа курса 

Управляй собой Реализуй себя 

1.Внешняя саморегуляция 

2.Внутренняя саморегуляция 

3.Саморегуляция и самосовершенствова-

ние 

 

1.Самореализация 

2.Я-физическое 

3.Самореализационный потенциал 

4.Уровень самооценки 

5.Противоречивость «Я-концепции» 

 

 

Планируемые результаты освоения курса  

 

Конечным результатом реализации курса должна стать активная жизненная и гражданская 

позиция. 

Данный курс предоставляет возможность планомерно достигать ожидаемых воспитатель-

ных результатов разного уровня. 

Система оценки результативности является комплексной и предусматривает: 

- портфель достижений, куда входит 

 - проекты; 

 - творческие работы; 

 - участие в конкурсах, конференциях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

 

 В результате освоения содержания курса у обучающихся предполагается формиро-

вание универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов. 

При достижении личностных результатов у подростков будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, семье, обществу, ори-

ентации на содержательные моменты школьной и социальной действительности; 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин Рос-

сии4 

- ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность; 



 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- активное участие подростков в массовых мероприятиях; 

- ориентация на понимани причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи. 

 При достижении метапредметных результатов у школьников будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

объектов; 

- различать способ и результат действия; 

- владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать);- использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных фор-

мах (эссе, презентация, реферат и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в соответствие с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социали-

зации; 

- оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия обучающихся 

 

Ученики научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников; 

- осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 

- выражать речь в устной и письменной форме; 

- проводить анализ, сравнение классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Ученик получить возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 



 

- записывать, фиксировать информацию с помощью ИКТ; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез, как составление целого из частей самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

- стоить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных свя-

зей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся 

 

 Ученик научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологические высказывания владеть диалогической формой речи; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентиро-

ваться на позицию партнеров в общении и взаимодействии с нами; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- точно последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ори-

ентир для построения действий; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

Литература 

1. Г.К. Селефко. Руководство по организации самовоспитания школьников/ 

М. «Народное образование». 

2. Личностный подход в технологии саморазвития личности школьника/Издатель-

ство областного института развития образования. г. Ярославль. 

  



 

 

 

 
2. ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС 

«Математика: подготовка к ЕГЭ» 

10-11 классы 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В настоящее время актуальной стала проблема подготовки обучающихся к аттестации в 

форме –  ЕГЭ. Сдача экзамена по математике за курс средней школы в форме ЕГЭ является 

одним из направлений модернизации школьного образования на современном этапе. С уче-

том целей обучения в средней школе контрольно-измерительные материалы экзамена в но-

вой форме проверяют сформированность комплекса умений, связанных с информационно-

коммуникативной деятельностью, с получением, анализом, а также применением эмпири-

ческих знаний. 

     Данная программа факультативного курса предназначена для обучающихся 10-11-х 

классах общеобразовательных учреждений и рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Она предназначена для повышения эффективности подготовки обучающихся  10-11 клас-

сов к государственной (итоговой) аттестации по математике за курс средней школы. 

     Программа курса согласована с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта и содержанием основных программ курса математики средней 

школы. 

      Актуальность курса обусловлена его практической значимостью. Дети могут приме-

нить полученные знания и практический опыт при сдаче ЕГЭ. 

        Данный курс поможет научить школьника технике работы с тестовыми заданиями и 

сдаче ЕГЭ, которая содержит следующие моменты: 

-обучение постоянному самоконтролю времени; 

-обучение оценке трудности заданий и разумный выбор последовательности выполнения 

заданий; 

 обучение прикидке границ результатов и подстановке как приему проверки, 

проводимой после решения задания; 

 обучение «спиральному движению» по тесту, что предполагает движение от 

простых типовых к сложным; 

 обучение приемам мысленного поиска способа решения заданий. 

Из выше изложенного вытекают принципы, по которым учитель должен строить методику 

подготовки учащихся: 

 от простых типовых заданий к более сложным; 

 все тренировочные тесты проводить в режиме жесткого ограничения вре-

мени; 

Программой школьного курса математики не предусмотрены обобщение и система-

тизация знаний по различным разделам, полученных учащимися за весь период обучения. 

Элективный курс «Математика: подготовка к ЕГЭ» позволит систематизировать и углубить 

знания учащихся по различным разделам курса математики средней школы (алгебре, ста-

тистике и теории вероятностей, геометрии). В данном курсе также рассматриваются нестан-

дартные задания, выходящие за рамки школьной программы (графики с модулем, кусочно-

заданные функции, решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание этого 

материала и умение его применять в практической деятельности позволит школьникам ре-

шать разнообразные задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче экза-

мена в новой форме итоговой аттестации. 



 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить пред-

ставление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, рассмотреть интересные 

задачи. 

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом по-

знания окружающего мира и самого себя. 

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место зани-

мает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и ре-

зультатов формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в матема-

тике эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс матема-

тики может быть построен и, как правило, строится на решении различных по степени важ-

ности и трудности задач. 

Цель курса: 
 Подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми но-

выми образовательными стандартами. 

Задачи курса: 
обучающие: (формирование познавательных и логических УУД): 

 формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, позволяю-

щей беспрепятственно оперировать математическим материалом вне зависимости от 

способа проверки знаний. Научить правильной интерпретации спорных формулировок 

заданий; 

 развить навыки решения тестов; 

 научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение зада-

ния; 

 подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по математике. 

развивающие: (формирование регулятивных УУД):  

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности проме-

жуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД): 

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность; 

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению осознанно и про-

извольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, по-

буждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, самоорганизация. 

 

Функции  курса: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятель-

ности; 

 компенсация недостатков ЗУН по математике. 



 

Особенности курса: 

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость для учащихся. 

Нетрадиционные формы изучения материала. 

 Методы и формы обучения. 
Методы и формы обучения определяются требованиями обучения,с учетом  индиви-

дуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные приоритеты методики изучения курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод 

проектов); 

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Формы организации занятий – практикумы по решению задач, зачетные работы, лекции, 

беседы, цор. 

Виды деятельности учащихся – 

- поиск информации, заданий в ресурсах Интернет, в печатных изданиях, 

- рефлексия своей учебной деятельности при изучении курса, 

- выполнение домашних заданий / по выбору учащихся /, 

- создание собственного проекта (изготовление математического лото, медиапрезентации 

по одной из изучаемых тем, творческий отчет) 

   Форма проведения итоговой аттестации – итоговое тестирование в форме ЕГЭ. 

       Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных 

знаний, его цель - создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр 

задач, посильных для учащихся. Все свойства, входящие в курс, и их доказательства не вы-

зовут трудности у учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее 

готовит последующее. При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно располагать к са-

мостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета. Представляя учащимся 

возможность осмыслить свойства и их доказательства, учитель развивает геометрическую 

интуицию, без которой немыслимо творчество. 

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в том числе, 

не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может сузить требования и пред-

ложить в качестве домашних заданий создание творческих работ, при этом у детей разви-

вается интуитивно-ассоциативное мышление, что несомненно, поможет им при выполне-

нии заданий ЕГЭ. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его 

познавательной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   КУРСА 

№ Название (темы) модуля Количество часов 

1.  Иррациональные уравнения 4 

2.  Функциональные уравнения 3 

3.  Уравнения следствия 3 



 

4.  Тригонометрические уравнения 10 

5.  Тригонометрические неравенства  5 

6.  Показательные уравнения и неравен-

ства 

10 

7.  Текстовые задачи 12 

8.  Задачи по планеметрии 7 

9.  Стереометрические задачи 4 

10.  Неравенства со знаком модуля 9 

11.  Резерв  3 

 Общее количество часов 70 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
По окончании курса обучающиеся должны знать: 

 Универсальные методы решения различных математических задач; 

 Логические приемы, применяемые при решении задач. 

По окончании обучения обучающиеся должны уметь: 

 Выполнять построения и проводить исследования математических моделей для опи-

сания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 Выполнять и самостоятельно составлять алгебраические предписания и инструкции 

на математическом материале, выполнять расчеты практического характера, исполь-

зовать математические формулы и самостоятельно составлять формулы на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 Добывать нужную информацию из различных источников; 

 Проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы; 

 Овладеть опытом самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением дру-

гих участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. http://www.ege.ru/ - сайт информационной поддержки единого государствен-

ного экзамена 

2. http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). 

Особенно обратите внимание на раздел «Открытый сегмент ФБТЗ» – это си-

стема для подготовки к ЕГЭ и ГИА - в режиме on-line. Вы можете отвечать 

на вопросы банка заданий ЕГЭ и ГИА по различным предметам, а так же по 

выбранной теме. 

3. http://4ege.ru/ - на сайте рассказывается об учебных пособиях для подготовки 

к ЕГЭ и Г(И)А, представлены демонстрационные варианты и тренировочные 

работы по всем предметам, сдача которых разрешена в форме ЕГЭ. 

4. http://uztest.ru/ - на сайте представлены варианты ЕГЭ и Г(И)А-9 по матема-

тике, материал для повторения основных разделов школьного курса матема-

тики. Зарегистрированным пользователям предоставляется возможность 

пройти он-лайн тестирование. 

http://4ege.ru/
http://uztest.ru/


 

5. http://www.oge.sdamgia.ru/ - Решу ОГЭ. Образовательный портал для подго-

товки к экзаменам. 

6. http://www.prosv.ru/ -        сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Мате-

матика») 

7. http://www.drofa.ru/ - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)  

8. http://www.edu.ru/ - Центральный        образовательный портал, содержит нор-

мативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение 

эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государствен-

ного экзамена. 

9. http://www.lesion,ru/ - сайт издательства «Легион» 

10. http://www.intellectcentre.ru/ - сайт издательства «Интеллект-Центр», где 

можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, 

банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и об-

разцы решений. 

11. http://zadachi.mccme.ru/ Задачи по геометрии: информационно-поисковая си-

стема. 
 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.drofa&sa=D&source=editors&ust=1613922072843000&usg=AOvVaw2kaDyRy2AgWaiV8Znh2FvQ
https://www.google.com/url?q=http://zadachi.mccme.ru&sa=D&source=editors&ust=1613922072844000&usg=AOvVaw2YkYJ5nTxYTpvOhbVoWDsv


 

3. ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС  

по русскому языку в 10-11 классах 

«Искусство владеть словом» 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа факультативного курса построена на базе факультатив-

ного курса “Культура речи” (программа Министерства образования РФ, автор Львова С.И., 

2003 г.), рассчитана на учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, является логи-

ческим продолжением программы 9 класса.  На курс отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Данный курс направлен на совершенствование важнейших умений культурного че-

ловека — это способность свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, владение основными нормами русского литературного языка, соблюдение этиче-

ских норм общения. 

В центре внимания оказывается культура речи — лингвистическая дисциплина, во-

оружающая основными способами организации языковых средств и закономерностями их 

употребления для достижения максимальной эффективности общения. Конечная цель 

курса состоит в освоении приёмов оптимального построения высказываний, в овладении 

стратегиями и тактиками успешного понимания чужой речи — устной и письменной, а 

также в развитии речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, понимания важности сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Для решения практических задач курса, совершенствования навыков владения язы-

ком предусмотрено некоторое углубление знаний о языке и речи, совершенствование соот-

ветствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики 

и фразеологии, грамматики. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки 

зрения их практического использования в речи. При этом основное внимание уделяется 

формированию навыков правильного и уместного использования языковых средств в раз-

ных условиях общения. На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, 

ясность, точность, стилистическая уместность и выразительность, что может быть достиг-

нуто в результате умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, 

а также при строгом соблюдении языковых норм. 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого са-

моконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей 

и к разнообразной справочной литературе для определения нормы, связанной с тем или 

иным языковым явлением. Формы организации работы учащихся должны носить преиму-

щественно деятельностный характер, что обусловлено стремлением научить школьников 

эффективному речевому поведению, сформировать навыки речевого самосовершенствова-

ния. 

Таким образом, на занятиях данного курса формируется готовность к речевому вза-

имодействию, моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения; 

расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; совер-

шенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, оценивая языковые явления с точки зре-

ния нормативности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять 

их; применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Содержание программы 

10-11 классов (34 часов) 

Нормативный аспект культуры речи (27 ч)  

Правильность речи. Правильность речи как соответствие нормам современного русского 

литературного языка. 



 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имён и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые вари-

анты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значе-

нием — важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова 

с учётом его значения и стилистических свойств. Молодёжный сленг (крутой, клёвый и т. 

п.) и отношение к нему. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными чле-

нами, а также сложноподчинённых предложений. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые различия. 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мело-

дика, темп и тон речи. Смысло-различительная роль каждого элемента интонации. Роль ин-

тонации в передаче смысла речи и подтекста. Этикетная функция интонации в речевом об-

щении. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокраще-

ния слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включённых в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препина-

ния в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. 

Этическим аспект культуры речи (7 ч )  

Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы вежливо-

сти. Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания доб-

рожелательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого общения. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. Осо-

бенности речевого этикета при дистанционном общении (SМS-сообщения, электронная 

почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на те-

матических чатах Интернета. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 

Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении; 

их этикетная функция. 

 

Календарно-тематический план 

 



 

№ за-

нятия 

Дата Тема занятия Количе-

ство ча-

сов 

Примечание  

  Нормативный аспект культуры 

речи  

 

28  

1.   Правильность речи. Правильность речи 

как соответствие нормам современного 

русского литературного языка. 

  

2.   Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Роль орфо-

эпии в устном общении. 

  

3.   Основные нормы современного литера-

турного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Про-

изношение некоторых грамматических 

форм. 

  

4.   Особенности произношения иноязыч-

ных слов, а также русских имён и от-

честв.  

  

5.   Нормы ударения в современном рус-

ском языке. 
  

6.   Допустимые варианты произношения и 

ударения. 
  

7.   Лексические нормы. Употребление 

слова в строгом соответствии с его лек-

сическим значением — важное условие 

речевого общения. 

  

8.   Выбор из синонимического ряда нуж-

ного слова с учётом его значения и сти-

листических свойств. 

  

9.    Молодёжный сленг (крутой, клёвый и 

т. п.) и отношение к нему. 
  

10.   Грамматические нормы. Нормативное 

употребление форм слова. 
  

11.   Нормативное построение словосочета-

ний по типу согласования, управления. 
  

12.   Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. 
  

13.   Правильное построение предложений. 

Нормативное согласование сказуемого 

с подлежащим. 

  

14.   Правильное построение предложений с 

обособленными членами, а также слож-

ноподчинённых предложений. Синони-

мия грамматических форм и их стили-

стические и смысловые различия. 

  

15.   Интонационные нормы. Основные эле-

менты интонации: логическое ударе-

ние, пауза, мелодика, темп и тон речи. 

  



 

16.   Смысло-различительная роль каждого 

элемента интонации. Роль интонации в 

передаче смысла речи и подтекста. Эти-

кетная функция интонации в речевом 

общении. 

  

17.   Орфографические нормы. Разделы рус-

ской орфографии и основные прин-

ципы написания. 

  

18.   Правописание морфем.   

19.   Правописание морфем.   

20.   Слитные, дефисные и раздельные напи-

сания. 
  

21.   Слитные, дефисные и раздельные напи-

сания. 
  

22.   Употребление прописных и строчных 

букв. Правила переноса слов. Правила 

графического сокращения слов. 

  

23.   Пунктуационные нормы. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, вклю-

чённых в каждый из них. Знаки препи-

нания в конце предложений. 

  

24, 

25 
 Знаки препинания внутри простого 

предложения. 
  

26  Знаки препинания между частями 

сложного предложения. 
  

27  Знаки препинания при передаче чужой 

речи. 
  

28  Знаки препинания в связном тексте. Аб-

зац как пунктуационный знак, передаю-

щий смысловое членение текста. 

  

  Этический аспект культуры речи  6 ч  

29  Речевой этикет как совокупность пра-

вил речевого общения. Речевой этикет 

как компонент культуры речи. Куль-

тура поведения, культура речи и рече-

вой этикет. 

  

30  Культура диалога. Правила ведения 

речи для говорящего и для слушателя. 
  

31  Языковые средства выражения рече-

вого этикета: речевые стереотипы, фор-

мулы вежливости. 

  

32  Особенности речевого этикета в офици-

ально-деловой, научной и публицисти-

ческой сферах общения. 

  

33  Основные речевые правила общения 

посредством телефона, в том числе мо-

бильного. Особенности речевого эти-

кета при дистанционном общении 

(SМS-сообщения, электронная почта, 

телефакс и др.). Основные правила 

письменного общения в виртуальных 

  



 

дискуссиях, конференциях на темати-

ческих чатах Интернета. 

34  Роль невербальных средств (мимика, 

жесты, телодвижения, язык глаз, 

улыбка) в общении; их этикетная функ-

ция. 
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Приложение 
Рабочие программы среднего общего образования: 

https://sofiaschool.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b

2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-

%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5/ 

 

 

https://sofiaschool.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5/
https://sofiaschool.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5/
https://sofiaschool.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5/
https://sofiaschool.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5/

