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1.1. Пояснительная записка 

Название образовательной организации: Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ «СОШ № 26»). 

 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее - ООП СОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвер-

жденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

2. Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документа-

цией (федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, феде-

ральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня основ-

ного общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы . 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам сред-

него общего образования, разрабатывают основную образовательную програм-

му среднего общего образования (далее соответственно - образовательная орга-

низация, ООП СОО) в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО ) и ФОП 

СОО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной образова-

тельной организацией ООП СОО должны быть не ниже соответствующих со-

держания и планируемых результатов ФОП СОО . 

4. При разработке ООП СОО образовательная организация предусматри-

вает непосредственное применение при реализации обязательной части ООП 

СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", 

"Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопас-

ности жизнедеятельности" . 

5. ФОП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный 5. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации ООП СОО, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов . 

7. Целевой раздел ООП ООО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

СОО . 

8. Содержательный раздел ФОП ООО включает следующие программы, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108
http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся ; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

9. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны на 

основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего 

общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся содержит: 

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

ность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учеб-

ных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности . 

11. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физи-

ческое воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего 

общего образования . 

12. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной органи-

зацией совместно с семьей и другими институтами воспитания . 

13. Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям - нрав-

ственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, 

передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие граж-

данское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, истори-

ческом и культурном развитии многонационального народа России . 

14. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки органи-

зации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы среднего общего образования  и включает: 

федеральный учебный план; 

федеральный план внеурочной деятельности; 

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

15. Федеральный календарный план воспитательной работы содержит пе-

речень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые орга-

низуются и проводятся образовательной организацией или в которых образова-

тельная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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1.2. Особенности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ООП СОО разработана с учетом особенностей муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов», 

образовательных потребностей участников образовательных отноше-

ний (обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 

на ступени среднего общего образования и определяет: 

- непрерывность образования между ступенями общего образования 

и обеспечение высокого уровня фундаментальной и профильной под-

готовки выпускников; 

- обеспечение максимально благоприятных условий для развития лич-

ности с различными видами способностей, навыками исследователь-

ской де- ятельности, готовой к осознанному выбору и освоению про-

фессиональных образовательных программ отдельных областей зна-

ний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

Организация образовательной деятельности по основной образова-

тельной программе среднего общего образования основана на диффе-

ренциации содержания с учетом образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

в предметных областях основной образовательной программы средне-

го общего образования на базовом и математику, физику, химию, био-

логию, информатику, историю, право, экономику на углубленном 

уровнях (профильное обучение) основной образовательной програм-

мы среднего общего образования. Учебный план обеспечивает реали-

зацию профильного обучения: социально-правового (гр. I), медицин-

ского (гр. II), информационно- технологического (гр.III), социально-

экономического (гр. IV), универсального (гр. V) профилей. 

Выбор изучения предметов на углублѐнном уровне и выбор профи-

лей основан по запросам учащихся и их родителей (законных предста-

вите- лей).  Этому  способствуют  занятия  в  девятом  классе  по  про-

грамме  ―Психология  и  выбор  профессии‖.  На  занятиях  в  ходе  са-

модиагностики учащиеся  изучали  свои  психологические  особенно-

сти,  ―примеряли‖  различные  модели  поведения  и  оценивали  их  эф-

фективность.  Психолого- педагогическими средствами ОУ создало 

поле выбора профиля обучения и формировали психологическую го-

товность учащихся к этому выбору на основе знаний о своем профес-

сиональном и личностном потенциале. По окончании основной школы 

проводилась диагностика обучающихся и их родителей по профессио-

нальному самоопределению, также учащиеся заполняли бланк про-
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фессионального маршрута, где определились с основным и запасным. 

Определили изучение необходимых предметов для дальнейшего про-

фессионального образования на углубленном уровне, элективных кур-

сов, прохождения социальных и профессиональных проб. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов (ИУП), включающих 9 (10) учеб-

ных предметов: общие для включения во все УП и не менее одного 

учебного предмета из обязательных предметных областей (на базо-

вом или углубленном уровне), дополнительный учебный предмет, 

курсы по выбору обучающихся. 

Организация профильного обучения на ступени среднего общего обра-

зования исходит из следующих основных принципов: 

- профильное обучение совмещает в себе общеобразовательную (общекуль-

турную) и профессионально ориентирующую функции; 

- обеспечение достаточной вариативности, возможности внутрипро-

фильной специализации за счет гибкой системы элективных курсов ( 

«Секреты орфографии», «Я русский бы выучил..», «Решение задач по-

вышенной сложности», «Нестандартные задачи», «Я и общество», «Я 

гений», «Решение расчетных и экспериментальных задач по химии», 

«Пути решения сложных задач по биологии в условиях профильной 

школы», «Английский язык для профессионального общения», 

«Увлекательные уроки программирования», «Автоматизация» и др.), 

индивидуальной исследовательской (проектной) деятельности ( темы 

проектов и исследований определяются в первой четверти десятого 

класса). 

Для достижения планируемых результатов реализации основной образо-

вательной программы на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий, внеурочная деятельность обучающихся 

организуется во второй половине дня. С целью реализации различных 

программ внеурочной деятельности используются общешкольные поме-

щения: актовый зал, спортивные залы, библиотека, спортивная площад-

ка, стадион. Так же используются ресурсы учреждений дополни- тельно-

го образования: ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса»; МБОУ «Дом детского творчества №1», МУ- ДОД 

«Детская школа искусств №5», МБОУ ДО «Станция юных натуралистов 

№4», МБУ ДО «Станция юных техников», Читинское суворовское воен-

ное училище МВД России, ГОУ «Забайкальский центр социального об-

разования и развития «Открытый мир»», ГУЗ «Детский клинический ме-

дицинский центр г. Читы», краевой СДЮШОР, МБУК «ЦБС» библиотека 

№19,№5, ДШИ №3, ДШИ №5, ледовый дворец «Чароит», детский раз-

влекательный центр «Страна чудес», Забайкальская краевая детско-

юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина, ГУК театр национальных куль- 
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тур «Забайкальские узоры», ГУК «Забайкальский краевой музей имени 

А.К. Кузнецова», ГАУК «Музейно – выставочный центр Забайкальского 

края». 

   В рамках ФГОС СОО выделены основные направления внеурочной де-

ятельности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоро-

вительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. По 

данным направлениям разработаны интегрированные программы, проек-

ты внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов (см. при-

ложение проект «Механизмы кооперации ресурсов внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования при реализации федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния»). 

В образовательном учреждении созданы условия, обеспечивающие реа-

лизацию заявленных профилей и организацию внеурочной деятельности 

(см. раздел «Система условий реализации ООП СОО»). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целевой раздел ООП СОО 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. ООП СОО является основным документом, определяющим содер-

жание общего образования, а также регламентирующим образовательную дея-

тельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.2. Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация по-

средством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируе-

мых результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержа-

ния среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-

ненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной дея-

тельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию инди-

видуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-

щихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

1.1.3. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

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

ческого общения, овладение основами наук, государственным языком Россий-

ской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склон-

ностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего обра-

зования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обуча-

ющимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего об-

разования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

гических работников в проектировании и развитии социальной среды образова-

тельной организации; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108


10 
 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психо-

логов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, орга-

низациями профессионального образования, центрами профессиональной рабо-

ты; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.4 ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъ-

являемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и усло-

виям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования об-

разовательной организации ООП СОО характеризует право получения образо-

вания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отра-

жает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах вне-

урочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспе-

чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятель-

ности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон-

троль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интереса-

ми с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на ре-

зультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся при построении образовательного про-

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости-

жения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образова-

тельной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-

ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь-

зования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 

N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Сани-

тарно-эпидемиологические требования). 

16.5. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных 

лет не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиенически-

ми нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями . 

1.1.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами образовательной организации . 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют со-

временным целям среднего общего образования, представленным во ОГОС 

СОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обу-

чающегося. 

1.2.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней по-

зиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формиро-

вание системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционно-

го мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ста-

вить цели и строить жизненные планы. 
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Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентации и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: граждан-

ского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспи-

тания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования куль-

туры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологи-

ческого воспитания, осознание ценности научного познания, а также результа-

ты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям со-

циальной и природной среды. 

1.2.3. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-

ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образова-

тельной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

1.2.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсаль-

ные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

1.2.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действи-

ями предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

1.2.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, сов-

местной деятельности. 

1.2.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действия-

ми включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 
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1.2.5. Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, пре-

образованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основ-

ного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного об-

щего образования по всем учебным предметам в том числе по  "Русский язык", 

"Литература", "История", "Обществознание", "География", "Основы безопасно-

сти жизнедеятельности" на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 

1.2.6. Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему професси-

ональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному 

предмету. 

1.2.7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и профессиональной деятельности. 

1.2.8. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литература" должны обеспечивать: 

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

1) сформированность представлений о функциях русского языка в совре-

менном мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнацио-

нального общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-

нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отраже-

нии в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 
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2) совершенствование умений создавать устные монологические и диало-

гические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые сред-

ства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических выска-

зываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7-8 

реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять резуль-

таты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать обра-

зовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах ин-

формации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и ком-

ментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять ло-

гико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, 

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и ауди-

рования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и про-

слушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем 

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

ста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать 

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

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уров-

нях; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых 

типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функцио-

нальные стили, язык художественной литературы), различной жанровой при-

надлежности; сформированность представлений о формах существования наци-

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

обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: норма-

тивном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нор-

мах современного русского литературного языка и их основных видах (орфо-

эпические, лексические, грамматические, стилистические); совершенствование 

умений применять знание норм современного русского литературного языка в 

речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обоб-

щение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенство-

вание умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 

сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том числе 

академическими словарями и справочниками в электронном формате; 
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7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговор-

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

деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений распо-

знавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художе-

ственной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах рус-

ского языка; совершенствование умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого 

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

общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

2. По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к ли-

тературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния отечественной и других культур; приобщение к отечественному литератур-

ному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам миро-

вой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание истори-

ко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений рус-

ской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литера-

туры народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман 

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

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

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

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

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехо-

ва; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Купри-

на; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма 

"Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Ман-

дельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова 
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"Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платоно-

ва; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солжени-

цына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй полови-

ны XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамо-

ва, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьё-

ва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. 

Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Брод-

ского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); 

пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вам-

пилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. 

Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 

пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литерату-

ры народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джали-

ля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 

Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худо-

жественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дис-

куссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в лите-

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произве-

дений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произве-

дений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных 

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

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне 

начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; 

традиция и новаторство; 
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авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллю-

зия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-

тической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой вос-

приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-

толкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной пе-

реработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, 

а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - 

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

ственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного 

языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
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3. По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требова-

ния к предметным результатам освоения углубленного курса литературы долж-

ны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнитель-

но отражать; 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппара-

та современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, теат-

роведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений ху-

дожественной литературы и литературной критики, в том числе: 

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

Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнитель-

но по одному произведению каждого писателя); 

статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И, Писарева, А.В. 

Дружинина, А.П. Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); стихо-

творения А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумиле-

ва; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 

произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (из-

бранные главы), В.В. Набокова (одно произведение по выбору), A. И. Солжени-

цына "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты); 

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

прозаиков по выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, B.C. Гроссмана, 

С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, B.Ф. 

Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не менее трех поэтов по 

выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. 

Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других); пьеса 

одного из драматургов по выбору (в том числе A.M. Володина, B.C. Розова, 

М.М. Рощина и других); не менее трех произведений зарубежной литературы (в 

том числе романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, X. Ли, 

Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Апол-

линера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в 

том числе: авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая литера-

тура, сетевая литература; поэтика, интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литерату-

ры разных эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном ав-

торском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 
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историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиа-

проектов; различными приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литера-

турной критики, современных подходах к анализу художественного текста в ли-

тературоведении; умение создавать собственные литературно-критические про-

изведения в жанре рецензии, аннотации, эссе. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает 

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

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных 

предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации" и "Родная литература" разрабатывается в соответствии с требова-

ниями Стандарта с учетом примерных основных образовательных программ по 

учебному предмету и утверждается организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, самостоятельно. 

9.4. По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в 

жизни человека, общества, государства; сформированность ценностного отно-

шения к родному языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной 

культуры, об отражении в родном языке российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения, умений свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов, включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие); создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного 

языка и функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности 

на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможно-

стях родного языка; совершенствование умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся 
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явлении, его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; 

формирование представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функцио-

нальных возможностей; свободное использование активного словарного запаса, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение 

знаний о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности использования языковых средств и соответствия языковым 

нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на 

родном языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка 

на русский язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочни-

ки, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме (при 

их наличии). 

5. По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требо-

вания к предметным результатам освоения базового курса родная литература 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литерату-

ры в жизни человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным становлением личности; понимание родной ли-

тературы как художественного отражения традиционных духовно-нравственных 

российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению 

на родном языке как средству познания культуры своего народа и других куль-

тур на основе многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как 

форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам оте-

чественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, 

культурной самоидентификации; сформированность чувства причастности к ис-

тории, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути нацио-
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нальных писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития 

национальной литературы, ключевых проблем произведений родной литерату-

ры, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, затрагива-

ющими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений род-

ной литературы разных жанров с использованием различных приемов анализа и 

понятийного аппарата теории литературы; владение умениями познавательной, 

учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоя-

тельно прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной 

основе, сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; владение 

умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы и умений самостоятельного смыслово-

го и эстетического анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы раз-

ных жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно про-

читанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках вы-

бранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, ауди-

рование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фоне-

тическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, ком-

пенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следую-

щего тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разреше-

ние. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная 

жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Аль-

тернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современ-

ном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и эко-

логия. Технический прогресс, современные средства информации и коммуника-

ции, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
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говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинирован-

ный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объе-

мом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного темати-

ческого содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематическо-

го содержания речи; передавать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять 

в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

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

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной про-

никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пони-

манием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

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

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

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

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

представленную в них информацию; 

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

ные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, 

соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объе-

мом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, про-

читанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержа-

ние прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тек-

сты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографиче-

скими навыками в отношении изученного лексического материала; овладение 
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пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обраще-

нии и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразо-

вания (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры про-

стых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложе-

ний; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений 

по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и пись-

менной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных 

с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, стра-

ницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблю-

дать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при 

говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании 

- языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и 
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обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексиче-

ские и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жиз-

ни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предмет-

ного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом 

иностранном языке и применением информационно-коммуникационных техно-

логий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и 

навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать ино-

язычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные си-

стемы в электронной форме. 

9.6.2. По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб-

но-познавательной) на уровне, превышающем пороговый, достаточном для де-

лового общения в рамках выбранного профиля, и включать требования к ре-

зультатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следую-

щего тематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценност-

ные ориентиры молодежи в современном обществе. Деловое общение. Пробле-

мы современной цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, 

науку, технику; 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик 

со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения, уметь участвовать в полилоге с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе 

рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17-

18 фраз в рамках тематического содержания речи; создавать сообщение в связи 

с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к из-

ложенным событиям и фактам объемом 17-18 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глу-

биной проникновения в содержание текста, в том числе с его полным понима-

нием; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разно-

го вида, жанра и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языко-
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вые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста; пони-

мать структурно-смысловые связи в тексте; читать и понимать не сплошные 

тексты, в том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу 

объемом до 140 слов с сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом 

до 180 слов в соответствии с нормами официального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; создавать письменные высказывания, в том 

числе с элементами рассуждения с опорой на план, картинку, таблицу, график, 

диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст объемом до 250 слов; ком-

ментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и 

аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на 

русский язык аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в 

русле выбранного профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно 

оформлять официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических еди-

ниц; овладение навыками распознавания употребления в устной и письменной 

речи не менее 1650 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основ-

ного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе 

знаний о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

9.6.3. По учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовый уро-

вень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следую-

щего тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разреше-

ние. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная 

жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Аль-

тернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современ-

ном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и эко-

логия. Технический прогресс, современные средства информации и коммуника-

ции, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинирован-
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ный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объе-

мом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного темати-

ческого содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематическо-

го содержания речи; передавать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста е выражением своего отношения; устно представлять 

в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

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

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной про-

никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пони-

манием нужной/интересующей/запрапшваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

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

держание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитан-

ного; 

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

представленную в них информацию; 

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

ные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 

слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания 

объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содер-

жание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в табли-

це; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 

слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тек-

сты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографиче-

скими навыками в отношении изученного лексического материала; овладение 
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пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обраще-

нии и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразо-

вания (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры про-

стых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложе-

ний; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений 

по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и пись-

менной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных 

с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, стра-

ницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблю-

дать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; 

при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 
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8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексиче-

ские и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жиз-

ни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предмет-

ного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом 

иностранном языке и применением информационно-коммуникационных техно-

логий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать приобретенные 

умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использо-

вать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

7. По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и нача-

ла математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базо-

вый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить до-

казательные рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; уме-

ние выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степеня-

ми и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, пока-

зательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и не-

равенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, про-

изводная, первообразная, определенный интеграл; умение находить производ-

ные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использовани-

ем аппарата математического анализа; применять производную при решении за-

дач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические 

функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, ис-

пользовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении за-

дач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать форму-

лами зависимости между величинами; 
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6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на процен-

ты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, зада-

чи из области управления личными и семейными финансами); составлять вы-

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

полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклоне-

ние числового набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства ре-

альных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением гра-

фических методов и электронных средств; 

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

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использова-

нием графических методов; применять формулы сложения и умножения вероят-

ностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать веро-

ятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и обще-

ственных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, простран-

ство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпенди-

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

плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, рас-

стояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать 

при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оцени-

вать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранни-

ка, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся 

сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, ци-

линдра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пира-

миды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и 

поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструмен-

тов и электронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; 

умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные 

фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур при решении задач; 

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

объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 
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13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол 

между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с 

помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между 

двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных и 

общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математиче-

ских открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углуб-

ленный уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базово-

го курса и дополнительно отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, след-

ствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры 

и контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить до-

казательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции 

над множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для 

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

других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф 

на плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; ис-

пользовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, 

число сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять ком-

бинаторные факты и рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, оста-

ток по модулю, рациональное число, иррациональное число, множества нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать 

признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее крат-

ное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными позицион-

ными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показате-

лем, корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень 
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с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, коси-

нус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразо-

вание, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносиль-

ность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показа-

тельные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, нера-

венства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помо-

щью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с парамет-

ром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математиче-

ских задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная 

функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, сте-

пенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные 

тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; 

умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функ-

ций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависи-

мостей при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

выражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодич-

ность функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение 

проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравне-

ний, неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты 

графика функции, первая и вторая производная функции, геометрический и фи-

зический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение 

находить асимптоты графика функции; умение вычислять производные суммы, 

произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касатель-

ной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-
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экономических и физических задачах, для определения скорости и ускорения; 

находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры 

математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные 

комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи ком-

плексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь 

производить арифметические действия с комплексными числами; приводить 

примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение для описания числовых данных; умение исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм 

рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических 

методов; применять для решения задач формулы сложения и умножения веро-

ятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные 

факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение опериро-

вать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математиче-

ское ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, 

функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормаль-

ного распределений; умение использовать свойства изученных распределений 

для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы вы-

борочных исследований; умение приводить примеры проявления закона боль-

ших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при ре-

шении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать раз-

меры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: много-

гранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, 

фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверх-

ности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение 

шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение 

многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, 

их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять 

свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения 

изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических 

фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные по-
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строения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фи-

гуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между пря-

мыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности 

пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллеле-

пипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отноше-

ние объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный 

перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование 

подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в 

том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометриче-

ские отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система ко-

ординат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произ-

ведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведе-

ние, векторное произведение, угол между векторами; умение использовать век-

торный и координатный метод для решения геометрических задач и задач дру-

гих учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определи-

тель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; со-

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

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интер-

претировать полученный результат; строить математические модели с помощью 

геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практические за-

дачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный ре-

зультат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том 

числе социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении природных и общественных процессов и 

явлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, 

умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

8. По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса информатики должны отра-

жать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней про-

цессов в природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информаци-

онный процесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект", "ин-
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формационная система", "система управления"; владение методами поиска ин-

формации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, полу-

ченную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить 

примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования со-

временных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития ком-

пьютерных технологий; владение навыками работы с операционными система-

ми и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач 

по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современ-

ном мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование мето-

дов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; соблю-

дение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами 

и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ 

использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов ин-

формации; умение определять информационный объем текстовых, графических 

и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное деко-

дирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, ко-

торые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять пред-

ставление заданного натурального числа в различных системах счисления; вы-

полнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры ло-

гики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей 

между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алго-

ритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и сим-

вольных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программи-

рования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алго-

ритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать 

готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих про-

граммах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 
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9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реа-

лизовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора 

простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры нату-

рального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышаю-

щим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или число-

вой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, ми-

нимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяю-

щих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демон-

страционные материалы с использованием возможностей современных про-

граммных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реля-

ционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электрон-

ные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычис-

ление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значе-

ний, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анали-

за объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять ана-

лиз результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моде-

лирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с ис-

пользованием различных средств цифровых технологий; понимание возможно-

стей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных 

сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий искусственного 

интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования 

к предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнози-

рование, классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать после-

довательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка 

и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование 

данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функцио-
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нирования компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать из-

менение времени передачи при изменении информационного объема данных и 

характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную сред-

нюю длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы 

работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи 

чисел, алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого 

числа в позиционной системе счисления с заданным основанием; умение вы-

полнять арифметические операции в позиционных системах счисления; умение 

строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных 

формах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности вы-

сказывания, содержащего переменные; решать несложные логические уравне-

ния; умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (за-

дачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения ко-

личества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для 

представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сорти-

ровки; умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой ин-

формации (запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых 

чисел; нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка много-

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

и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алго-

ритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные ал-

горитмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной 

сложности для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умение использовать основные управляющие конструкции; 

умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты 

работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких ис-

ходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, 

которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предло-

жения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алго-

ритмы; умение использовать в программах данные различных типов с учетом 
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ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении за-

дач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и 

символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпро-

грамм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды 

разработки; умение использовать средства отладки программ в среде програм-

мирования; умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таб-

лицы для анализа, представления и обработки данных (включая выбор опти-

мального решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); вла-

дение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных и 

справочные системы. 

9. По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и 

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской револю-

ции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), инду-

стриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Рес-

публик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание при-

чин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как миро-

вой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции 

на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности 

развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отече-

ственной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в соци-

ально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - нача-

ле XXI века; 

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

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, исто-

рии России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновы-

вать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический ма-

териал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с за-

данными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 
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5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - 

начале XXI века; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веществен-

ные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим перио-

дом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при ра-

боте с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной без-

опасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дей-

ствительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зару-

бежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представлен-

ную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, му-

зеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонима-

ния между народами, людьми разных культур; проявление уважения к истори-

ческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления по-

двига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 
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Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Поли-

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

ской войны. 

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

стриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. По-

литический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороно-

способности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, ос-

новные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм со-

ветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский окку-

пационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защи-

та памяти о Великой Победе. 

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

ская система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 

"Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая си-

стема. Причины распада Советского Союза. 

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

рождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономиче-

ская и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севасто-

полем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

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

различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный 

фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

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

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

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

циализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
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Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное об-

щество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

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

предметным результатам освоения углубленного курса истории должны вклю-

чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отра-

жать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и соци-

ально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культу-

ру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явле-

ний, процессов с древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические со-

бытия, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и нахо-

дить их; учитывать при работе специфику современных источников социальной 

и личной информации; объяснять значимость конкретных источников при изу-

чении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; при-

обретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах 

народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной исто-

рии. 

10. По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых при-

нимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в 

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

достижении целей устойчивого развития; 
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2) освоение и применение знаний о размещении основных географиче-

ских объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и 

концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники географической инфор-

мации для определения положения и взаиморасположения объектов в простран-

стве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и распо-

знавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных 

географических закономерностях для определения и сравнения свойств изучен-

ных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи 

между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлени-

ями; между природными условиями и размещением населения, между природ-

ными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе исполь-

зования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых геогра-

фических понятий, умение применять социально-экономические понятия для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными гео-

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результа-

те воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источ-

ники географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решае-

мым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления зако-

номерностей социально-экономических, природных и экологических процессов 

и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содер-

жания и другим источникам географической информации качественные и коли-

чественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и про-

тиворечивую географическую информацию для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 
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различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации инфор-

мации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать ин-

формацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, от-

дельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и челове-

ческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; пред-

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

географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных источников географиче-

ской информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; использовать различные источники гео-

графической информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объ-

яснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географиче-

ские особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; ис-

пользовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факто-

ры, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических 

и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические 

и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах эколо-

гических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия 

природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса географии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе 

научных дисциплин и в решении современных научных и практических задач: 

определять задачи, возникающие при решении средствами географических наук 

глобальных проблем, проявляющихся на региональном уровне; определять ас-

пекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые мо-
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гут быть решены средствами географических наук: урбанизм и городские ис-

следования, современная промышленность и цепочки добавленной стоимости и 

так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и эколо-

гических процессов: вычленять географическую информацию, представленную 

в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тези-

сов; вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явле-

ний и экологических процессов; объяснять распространение географических 

объектов, процессов и явлений; оценивать географические факторы, определя-

ющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

объектов, процессов и явлений и экологических процессов, природно-

ресурсный потенциал стран и регионов России для развития отдельных отрас-

лей промышленности и сельского хозяйства, международную специализацию 

стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных террито-

риальных систем: использовать географические знания о природе Земли и Рос-

сии, о мировом хозяйстве и хозяйстве России, населении мира и России, об осо-

бенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для 

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных 

проблем человечества на региональном и локальном уровнях; составлять срав-

нительную географическую характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических 

понятий: применять географические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, сформированность умений проводить учебные исследова-

ния, в том числе с использованием моделирования и проектирования как метода 

познания природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов: самостоятельно выбирать тему; определять проблему, цели и задачи 

исследования; формулировать гипотезу; составлять план исследования; опреде-

лять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) 

для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природ-

ных, социально-экономических и экологических характеристик различных тер-

риторий и акваторий: представлять информацию в виде карт, картограмм, кар-

тодиаграмм; 
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7) готовность и способность к самостоятельно информационно-

познавательной деятельности; владение навыками получения необходимой ин-

формации из различных источников и ориентирования в них, критической 

оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников, 

работы с геоинформационными системами; умение определять и сравнивать по 

разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; анализировать и интерпретировать полученные данные, критически 

их оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные си-

стемы как источник географической информации, необходимой для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и 

особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу раз-

нообразных природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды; составлять прогноз из-

менения географической среды под воздействием природных факторов и дея-

тельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: 

оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий, в том числе на территории России; оценивать влияние последствий 

изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельно-

сти на региональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать раз-

личные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, законо-

мерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практико-ориентированных задач: 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества на 

территориях разного ранга; оценивать различные подходы к решению геоэколо-

гических проблем; интегрировать и использовать географические знания и све-

дения из источников географической информации для решения практико-

ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; 

объяснения географических особенностей проявления проблем взаимодействия 

географической среды и общества; составления географических прогнозов. 

9.11. По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требо-

вания к предметным результатам освоения базового курса обществознания 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 
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обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствии основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций 

на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современно-

сти; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций 

развития Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятель-

ности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, 

познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятель-

ности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; 

экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, осо-

бенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов госу-

дарственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюд-

жетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Россий-

ской Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в 

сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической си-

стемы общества, направлениях государственной политики Российской Федера-

ции; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной вла-

сти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ре-

бенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в 

том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 
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семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод че-

ловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического 

единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабиль-

ности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение 

различать существенные и несущественные признаки понятий, определять раз-

личные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в со-

циальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при 

анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных вы-

сказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы 

и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выяв-

лять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни рос-

сийского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосно-

вывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законода-

тельства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем; сформированность представлений о методах изучения социальных яв-

лений и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографи-

ческий метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе соци-

альной информации, полученной из источников разного типа, включая офици-

альные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, норматив-

ные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать ин-

формацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обосно-

ванные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообще-

нии, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и меж-

дисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, состав-

лять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадапти-
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рованные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с пред-

ставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обя-

занностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного нало-

гового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, опреде-

ления личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информацион-

но-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социаль-

но-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые по-

нятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений со-

циальной действительности; конкретизировать теоретические положения фак-

тами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том 

числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типо-

логии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании 

при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать фи-

нансовую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечи-

вать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сфор-

мированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для разви-

тия общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в 

том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением 

определять степень достоверности информации; владение умением соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информа-

ции, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в 

модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы про-

тиводействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и меж-

личностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение 

с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и 

финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного по-

ведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер 

юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требо-

вания к предметным результатам освоения углубленного курса обществознания 
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должны включать требования к результатам освоения базового курса и допол-

нительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, 

их предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях разви-

тия, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о 

роли научного знания в постижении и преобразовании социальной действи-

тельности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных инсти-

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

многообразии социальных институтов, включая семью, государство, базовые 

экономические, политические институты, институты в сфере культуры и массо-

вых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных ин-

ститутов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества; о государственно-общественных институтах 

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

человека в Российской Федерации; о способах и элементах социального кон-

троля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституци-

онных принципах национальной политики в Российской Федерации; о свободе 

и необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, факторах 

и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение 

применять методы научного познания социальных процессов явлений для при-

нятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, пла-

нирования и достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоре-

тические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фак-

тическо-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социаль-

ной информации, используя источники научного и научно-публицистического 

характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей; владение приемами ранжирования источников социальной ин-

формации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведе-

ний; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный со-

циальный опыт, использовать его при решении познавательных задач и разре-

шении жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; 

умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с научных пози-

ций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать собственные 

выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 
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6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институ-

тами на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и граждани-

на в Российской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям социально-

гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить ин-

формацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать 

в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих совмест-

ной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (ин-

струкции), соотносить свои действия с действиями других участников группо-

вой деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессио-

нальной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

9.12. По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии 

в современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в раз-

витии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе россий-

ских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической 

сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание 

роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процес-

сы) и объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускорен-

ное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружно-

сти, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых 

тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсо-

лютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямоли-

нейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, ди-

фракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, све-

товое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естествен-

ная и искусственная радиоактивность; 
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3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движе-

нием, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-

молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и 

магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и 

волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и 

атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономи-

ческими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие 

на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных 

тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного 

тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправно-

сти инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома 

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

индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энер-

гии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

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

уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических 

явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моде-

лей: материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядер-

ная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических 

задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выби-

рая оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки по-

грешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических ве-

личин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, 

используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать 

правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием циф-

ровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформирован-

ность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью, используя физические законы и принципы; на основе 

анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические ве-

личины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-
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вать реальность полученного значения физической величины; решать каче-

ственные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассужде-

ний с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объясне-

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

ческих решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при об-

ращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифро-

вые технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления 

учебной и научно-популярной информации; развитие умений критического ана-

лиза получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных со-

циальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять дея-

тельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи фи-

зических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для сле-

пых и слабовидящих обучающихся). 

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

предметным результатам освоения углубленного курса физики должны вклю-

чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отра-

жать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, техноло-

гической, социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места 

физики в современной научной картине мира; роли астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, за-

конах, теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, 

представлений о всеобщем характере физических законов; представлений о 

структуре построения физической теории, что позволит осознать роль фунда-

ментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, 

понять границы применимости теорий, возможности их применения для описа-

ния естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей 
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физических тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, матери-

альная точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упру-

гая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, мо-

делей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа, то-

чечный заряд, однородное электрическое поле, однородное магнитное поле, 

гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинный ма-

ятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза; 

моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физиче-

ских явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, 

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

конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, 

электризации тел, эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, 

электромагнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления полу-

проводников "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, 

дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физиче-

ские принципы спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" рас-

пады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики 

для анализа и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, разли-

чать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

энергии) и ограниченность использования частных законов; анализировать фи-

зические процессы, используя основные положения, законы и закономерности; 

относительность механического движения, формулы кинематики равноускорен-

ного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три зако-

на Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с из-

менением механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь дав-

ления идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и 

концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетиче-

ской энергией его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией мо-

лекул и его температурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон 

термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых процессах; закон сохра-

нения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность электростатиче-

ского поля, принцип суперпозиции электрических полей, закона Кулона; законы 

Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты специаль-

ной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для фотоэф-

фекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенбер-
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га, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, за-

кон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономи-

ческие понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процес-

сов происходящих на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; 

движения небесных тел, эволюции звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследо-

вания в реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать характери-

стики приборов и устройств, объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астро-

номических знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель 

исследования (проекта), выдвигать гипотезы на основе знания основополагаю-

щих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами; планировать и проводить физические эксперименты, описывать и 

анализировать полученную при выполнении эксперимента информацию, опре-

делять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и 

неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать 

физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, за-

коны, закономерности и постулаты физических теорий при использовании ма-

тематических методов решения задач, проводить расчеты на основании имею-

щихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с 

учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие при-

менения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интегра-

ции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логи-

ческую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности; представлений о рацио-

нальном природопользовании, а также разумном использовании достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического 

содержания с использованием современных информационных технологий, раз-

витие умений критического анализа и оценки достоверности получаемой ин-

формации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самосто-

ятельного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и 
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учебно-исследовательских работ, умениями работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально рас-

пределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятель-

ности по специальностям физико-технического профиля. 

9.13. По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей есте-

ственнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотно-

сти, необходимой для решения практических задач и экологически обоснован-

ного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основопола-

гающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, 

d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрица-

тельность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, моляр-

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

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодер-

жащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), 

мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кри-

сталлическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, вос-

становитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и 

законы (теория химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, 

теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, факто-

логические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использова-

нии важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимо-

связь изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании 

строения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; 

выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями дру-

гих естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических со-

единений международного союза теоретической и прикладной химии и триви-

альные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, фор-

мальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, га-
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шеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы 

неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объ-

яснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ со-

ответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам 

соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды 

химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы 

кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химиче-

ских явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим форму-

лам и уравнениям химических реакций с использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нор-

мальные условия) газов, количества вещества; использовать системные химиче-

ские знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, свя-

занных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический экс-

перимент (превращения органических веществ при нагревании, получение эти-

лена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, ук-

сусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; 

проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, каче-

ственные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; 

решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соот-

ветствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и ла-

бораторным оборудованием; представлять результаты химического эксперимен-

та в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выво-

ды на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интер-

нет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесо-

образного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на 

живые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предель-

ной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сфор-

мированность умения применять знания об основных доступных методах по-

знания веществ и химических явлений; 
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12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

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

предметным результатам освоения углубленного курса химии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, за-

кономерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в 

системе естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития чело-

вечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой без-

опасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источни-

ков энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формирова-

нии мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обосно-

ванного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основопола-

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

основное и возбужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, 

химическая связь ("  " и "  -связь", кратные связи), молярная концентрация, 

структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-

изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необ-

ратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, сте-

пень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, законо-

мерности, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинно-

сти и системности химических явлений, современные представления о строе-

нии вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; пред-

ставления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетиче-

ских закономерностях их протекания, о химическом равновесии, дисперсных 

системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и без-

опасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в 

быту и практической деятельности человека; общих научных принципах хими-

ческого производства (на примере производства серной кислоты, аммиака, ме-

танола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимо-

связь изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании 

строения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; 

выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями дру-

гих предметов для более осознанного понимания и объяснения сущности мате-

риального единства мира; использовать системные химические знания для объ-

яснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических со-

единений международного союза теоретической и прикладной химии и триви-
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альные названия веществ, относящихся к изученным классам органических и 

неорганических соединений; использовать химическую символику для состав-

ления формул неорганических веществ, молекулярных и структурных (развер-

нутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; составлять 

уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; реакций ионного обмена путем составления их полных и сокра-

щенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций комплексообразования 

(на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать характер-

ные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и запи-

сями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и орга-

нические вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации изучаемых химических объектов; характеризо-

вать состав и важнейшие свойства веществ, принадлежащих к определенным 

классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; 

углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); при-

менять знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки 

гипотез относительно закономерностей протекания химических реакций и про-

гнозирования возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах ха-

рактер зависимости реакционной способности органических соединений от 

кратности и типа ковалентной связи ("  " и "  -связи"), взаимного влияния 

атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенностей реализации раз-

личных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение ато-

мов (в основном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 

периодов Периодической системы Д. И. Менделеева и их валентные возможно-

сти, используя понятия "s", "р", "d-электронные" орбитали, энергетические 

уровни; объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений при-

роды, используемых в естественных науках и умениями применять эти знания 

при экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических 

явлений, имеющих место в природе, практической деятельности человека и в 

повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим форму-

лам и уравнениям химических реакций с использованием физических величин 

(массы, объема газов, количества вещества), характеризующих вещества с коли-

чественной стороны: расчеты по нахождению химической формулы вещества; 
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расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей раство-

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

объемной доли, выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, 

объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оцени-

вать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; использо-

вать полученные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуаци-

ях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить 

химический эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и ор-

ганических веществ, качественные реакции углеводородов различных классов и 

кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных за-

дач по распознаванию неорганических и органических веществ) с соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, 

формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме результа-

ты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск 

химической информации в различных источниках (научная и учебно-научная 

литература, средства массовой информации, сеть Интернет и другие), критиче-

ски анализировать химическую информацию, перерабатывать ее и использовать 

в соответствии с поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на жи-

вые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 

9.14. По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

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

знания; функциональной грамотности человека для решения жизненных про-

блем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и пре-

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

организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и раз-

витие, уровневая организация; 
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3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эво-

люционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологиче-

ские законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Гек-

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

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и 

явлений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения 

гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных 

понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, 

клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, 

видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического 

обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде 

обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экоси-

стемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в био-

сфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в 

повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здо-

ровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамот-

ного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости ис-

пользования достижений современной биологии и биотехнологий для рацио-

нального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков 

у организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (це-

пи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биоло-

гического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных ис-

точников (средства массовой информации, научно-популярные материалы); ин-

терпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, ме-

дицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы со-

временности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 
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10) сформированность умений создавать собственные письменные и уст-

ные сообщения на основе биологической информации из нескольких источни-

ков, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

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

предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны вклю-

чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отра-

жать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе есте-

ственных наук, в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра, в познании законов природы и решении жизненно важных социально-

этических, экономических, экологических проблем человечества, а также в ре-

шении вопросов рационального природопользования; в формировании цен-

ностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и за-

рубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, 

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

болизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дис-

кретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчи-

вость, энергозависимость, рост и развитие); 

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

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

мосомная теория наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. 

Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Ва-

вилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных растений, А.Н. 

Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления призна-

ков, независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследова-

ния признаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. 

Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического закона 

Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

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

сы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, 

микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек); 
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3) владение системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем 

(описание, измерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки 

антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

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

клеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

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

цессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов пита-

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

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития орга-

низма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусственного 

отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил 

эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде оби-

тания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энер-

гии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: ор-

ганоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, жи-

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

жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и 

фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволюции; 

движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и при-

способлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе 

грибов, растений, животных и человека; приспособленность видов к среде оби-

тания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей орга-

низмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местно-

сти; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую 

терминологию и символику для доказательства родства организмов разных си-

стематических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства че-

ловеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообра-

зия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-
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следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процес-

сами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных резуль-

татов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты 

и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и пуб-

лично представлять полученные результаты на ученических конференциях раз-

ного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в об-

ласти биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных орга-

низмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной дея-

тельности в области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, эколо-

гии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять 

познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей 

профессии и продолжение биологического образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 

9.15. По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики фи-

зического 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 работоспособ-

ности; 
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и 

соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-

прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физиче-

ская культура" определяются с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

9.16. По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса по основам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

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

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности 

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами преду-

преждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экс-

тремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил до-

рожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение при-

менять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение 

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуаци-

ях природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природо-

пользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохра-

нении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 
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6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального ха-

рактера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; 

умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструк-

тивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практи-

ке для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и 

пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль 

государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлече-

ния в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать 

им; знать порядок действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической 

операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав 

и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при 

сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в 

этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО 

 

2.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
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образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

2.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-

зовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа атте-

стационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

2.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

2.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

2.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования 16; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

2.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подхо-

ды к оценке образовательных достижений. 

2.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содер-

жанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

2.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-

дивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к со-

держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измере-

ний. 

2.9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уров-

ней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо-

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 
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базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступа-

ет достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

2.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реали-

зуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации по-

лученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

2.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

2.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реа-

лизации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизо-

ванно на федеральном или региональном уровне и основывается на общеприня-

тых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диа-

гностики. 

2.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и пра-

вил поведения, принятых в образовательной организации; участии в обще-

ственной жизни образовательной организации, ближайшего социального окру-

жения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответ-

ственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор сво-

ей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных пред-

метов. 

2.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мо-
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ниторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усред-

ненных, анонимных) данных. 

2.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают со-

вокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) по-

нятий. 

2.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается ком-

плексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

2.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познава-

тельной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества 

с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении инди-

видуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

2.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторин-

га. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

2.19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследо-

ваний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично-

стью не менее чем один раз в два года. 

2.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проек-

ты (далее вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из 

учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществ-

лять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 
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2.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

2.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изоб-

разительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

2.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию 

и направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

2.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и 

(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы дей-

ствий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: уме-

ние самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её резуль-

таты, аргументированно ответить на вопросы. 

2.21. Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу-

чение. 

2.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным пред-

метам. 

2.23. Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучае-

мом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, реле-

вантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

2.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание 
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и понимание, применение, функциональность. 

2.24.1. Обобщённый критерий "знание и понимание" включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различ-

ных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

2.24.2. Обобщённый критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, разли-

чающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе по-

исковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятель-

ности. 

2.24.3. Обобщённый критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способ-

ности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной си-

туации, в реальной жизни. 

2.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогово-

го контроля. 

2.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируют-

ся в приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному пред-

мету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми-

рования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (пись-

менно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

2.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного обще-

го образования. 

2.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

2.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформирован-

ность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-
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ствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логиче-

скими операциями. 

2.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стар-

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

2.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

2.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оце-

ночную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

2.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-

вании по учебному предмету. 

2.28.3. В текущей оценке используется различные формы и методы про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

2.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализа-

ции учебного процесса. 

2.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

2.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета образовательной организации. Результаты внут-

реннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для те-

кущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для по-

вышения квалификации педагогического работника. 
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2.31.  Организация и содержание оценочных процедур 

 

 

Направления 

 

 

Оценка со-

стояния 

и тен-

денции раз-

вития си-

стемы обра-

зования 

Оценка эффективности ОУ Индивиду-

альная 

оценка об-

раза дости-

жений уча-

щихся 

Цель Выяв-

ление про-

блем в си-

стемах раз-

ного уровня  

Подтверждение соответствия требова-

ниям государственным стандартам (ка-

чество образ. услуг и эффективности 

использование ресурсов) 

Лицензирование 

обеспечение программным материалом. 

Определе-

ние уровня 

достижения 

планируе-

мых резуль-

татов осво-

ения ООП 

СОО (пред-

метных, ме-

тапредмет-

ных и лич-

ностных ре-

зультатов) 

Информация Неперсониф

ицированная 

Неперсонифицированная Персонифи

цированная 

Вид 

оценивания 

Внешнее Внешнее Внешнее 

Внутреннее 

2. Процедуры 

(регламентац

ия процедур) 

Мониторин-

говые иссле-

дования раз-

ного уровня 

(муници-

пального, ре-

гионального, 

федерально-

го) с приме-

нением стан-

дартизиро-

ванных те-

стов. 

ВПР 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Аккредитация, лицензирование, 

аттестация педагогов 

Контекстная информация об 

условиях и особенностях реализации об-

разовательных программ, при интер-

претации результатов педагогических 

измерений 

Мониторинг уровня профессио-

нального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных зада-

ний, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности 

учителя с целью повышения 

объективности оценивания  

Государ-

ственная  

итоговая ат-

тестация. 

Промежу-

точная атте-

стация. 

Портфолио 
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В свою очередь каждое направление имеет внешнюю и внутреннюю оценку ка-

чества.  

Система оценки 

 

 

                          Внешняя                                        Внутренняя 

  

Внутреннее оценивание Внешнее оценивание 

Стартовая диагностика Государственная итоговая 

аттестация 

Портфолио ВПР 

Внутренний мониторинг  

образовательных достижений 

Мониторинговые исследования 

разного уровня 

Промежуточная аттестация  

 

Сочетание внешней и внутренней оценки – механизм обеспечения качества об-

разования. 

  

Виды внутреннего оценивания в МБОУ «СОШ № 26» 

 

Виды 

оцениван

ия 

Субъекты 

оцениван

ия 

Цель 

оценивания 

Результат Процедура оценки 

Стартовое 

оценивани

е 

Учитель 

предметни

к 

Определение 

остаточных зна-

ний и умений 

учащихся относи-

тельно прошлого 

года. 

Позволяет учи-

телю корректи-

ровать учебные 

программы и 

инд-ть уч. дея-

тельность с 

учетом выде-

ленных про-

блем, эффек-

тивно органи-

зовать процесс 

повторения, 

определить це-

ли и задачи на 

уч. год 

Процедура оценки го-

товности к обучению 

на уровне среднего 

общего образования 

Текущее 

оценивани

е 

(формиру

ющее) 

Учитель  

Учащиеся 

(отметка 

не выстав-

ляется) 

Пооперациональ-

ный состав пред-

метных способов 

действия  

Позволяет уви-

деть проблемы 

и трудности в 

освоении 

предметных 

Инд. продвижения в 

освоении уч. про-

граммы, курса (инди-

видуализация) 
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способов дей-

ствия и компе-

тентностей и 

наметить план 

работы по лик-

видации воз-

никших про-

блем и трудно-

стей. 

Улучшить ка-

чество резуль-

татов по уч. 

предметам 

Промежу-

точное 

(итоговое) 

оценива-

ние в кон-

це уч. года  

Учитель 

Админист

рация 

(отметка 

выставляет

ся) 

Освоение обуча-

ющимися пред-

метных способов 

и средств дей-

ствия, а также 

ключевых компе-

тенций 

Результаты 

текущего 

(промежуточ-

ного) оценива-

ния, отражаю-

щие динамику 

индивидуаль-

ных образова-

тельных до-

стижений уча-

щихся, про-

движение в до-

стижении пла-

нируемых ре-

зультатов осво-

ения Основной 

образователь-

ной программы 

среднего обще-

го образования 

Процедура аттестации 

на уровне основного 

общего образования 

(в конце полугодия 

или 

в конце учебного года) 

по изучаемому пред-

мету. 

Итоговое 

оценива-

ние учеб-

ных пред-

метов, не 

подверга-

ющих гос-

ударствен-

ной. 

Аттестаци

и 

Админист

рация ОУ 

Учитель 

Освоение обуча-

ющимися куль-

турных предмет-

ных способов и 

средств действия, 

а также ключевых 

компетентностей 

Результаты 

итоговых ра-

бот, характе-

ризующие уро-

вень достиже-

ния предмет-

ных и мета-

предметных ре-

зультатов  

Итоговые диагности-

ческие работы по уч. 

предметам не выне-

сенные на итог. гос. 

Аттестацию 

Портфоли Учащийся Определение эф- Материалы Процедура оценки 
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о фективности вос-

питательной ра-

боты ОУ 

портфолио мо-

гут использо-

ваться при по-

ступлении в 

ВУЗ 

динамики учебной и 

творческой активности 

учащегося, направ-

ленности, широты или 

избирательности ин-

тересов, творческой 

инициативы, уровня 

достижений 

 

 

Цель: оценка результата освоения основной образовательной программы 

СОО. 

  

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

 

Результаты Объект Предмет Виды 

оценивания 

Инструмен

тарий 

Форма 

оценки 

Личностные 

(не подле-

жит итого-

вой оценке) 

1.Самоопре

деление 

2.Смыслооб

разование 3. 

Морально-

этическая 

ориентация 

Лич-

ностные 

характе-

ристики 

выпуск-

ника ос-

новной 

школы 

Эффек-

тивность 

воспита-

тельной 

работы в 

ОУ 

Внешние не-

персонифици-

рованные пси-

холого-

педагогиче-

ские монито-

ринги 

Методики 

разрабатыва

ются ОУ 

Портфол

ио 

Метапредме

тные 

Обоб-

щенные 

способы 

действия. 

Меж-

предмет-

ные по-

нятия 

Решение 

учебно-

познава-

тельных и 

учебно-

практиче-

ских за-

дач. 

Проектна

я и 

исследова

тельская 

деятельно

сти 

 Внутренний 

психолого-

педагогиче-

ский монито-

ринг неперсо-

нифицирован-

ный, 

Педагоги и 

психологи 

должны подо-

брать методы 

диагностики 

для монито-

рингов 

Инструмен-

тарий стро-

ится на 

межпред-

метной ос-

нове, для 

отдельных 

групп пред-

метов (есте-

ственнона-

учного и 

т.д.) 

 

Ком-

плекс-

ные ра-

боты на 

меж-

пред-

метной 

основе. 

Проце-

дура 

итоговой 

оценки 

является 

защита 

учебного 

или со-

циально-
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го про-

екта 

(итого-

вая 

оценка) 

Предметные Пред-

метные 

знания и 

частные 

способы 

действий 

Решение 

учебно-

познава-

тельных и 

учебно-

практиче-

ских задач 

Персонифи-

цированное 

внутреннее 

оценивание 

(педагоги и 

администр. 

ОУ) 

В ходе про-

цедур теку-

щей, тема-

тической 

промежу-

точной и 

итоговой 

оценки 

Кон-

троль-

ные ра-

боты, те-

сты, раз-

ные ви-

ды опро-

сов, 

практи-

ческие, 

творче-

ские за-

дачи. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11классов 

( 1 полугодие, 2 полугодие, год)\ 

 

Предметы\ 

Классы 

10 класс 11 класс 

Русский язык итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа по типу ГИА 

Литература Сочинение Сочинение 

Родной язык (рус-

ский) 

учет текущих достижений учет текущих достиже-

ний 

Родная литература 

(русская) 

учет текущих достижений учет текущих достиже-

ний 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

итоговое тестирование итоговое тестирование 

Алгебра итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа по типу ГИА 

Вероятность и стати-

стика 

итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа по типу ГИА 

Геометрия  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Информатика  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

История  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 
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работа 

Обществознание  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа по типу ГИА 

География  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Биология итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Физика  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Химия  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Технология защита проекта  

Физическая культура  сдача нормативов сдача нормативов 

ОБЖ учет текущих достижений итоговое тестирование 

  

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

школы в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальны-

ми и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебно-

го процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуально-

го продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учи-

телем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-

рых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке использу-

ется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенно-

стей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения уче-

ника от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 



77 
 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси-

руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией са-

мостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются школой. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, ви-

деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

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

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согла-

сия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной шко-

ле. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемо-

го на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного монито-

ринга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалифика-

ции учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче-

ских проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру-

емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базо-

вого, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обу-

чающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения про-
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межуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образова-

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

 

Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образова-

тельной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-

новного государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных из-

мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использо-

ванием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

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

сятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты вы-

полнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материа-

ла и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-

вания государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-

ного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом вы-

бора обучающимся направлений профильного образования, выявленных про-
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блем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родите-

лей (законных представителей).  
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II. Содержательный раздел 

 3. Федеральные программы учебных предметов 

Федеральные рабочие  программы учебных предметов, рабочие программы 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей (См. 

Приложение 1. к Программе) 

Федеральные рабочие программы 13 учебных предметов ("Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", 

"Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности") и предусматривается 

изучение химии, биологии, истории и обществознания   на углубленном уровне 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. 

В 2023-2024 уч. г. в 10 классе и в 2024-2025 уч. г. в 11 классе  родной язык 

(русский), родная литература, второй иностранный будут преподаваться по за-

явлению родителей ( законных представителей). 

В 2023-2024 в 11 классе родной язык (русский) в обязательном порядке. 

 

4. Программа формирования универсальных учебных действий. 

4.1. Целевой раздел. 

4.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирова-

ние универсальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный 

комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

4.1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростко-

вом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обу-

чающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания слож-

ности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осо-

знанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в 

процессе взросления из средства успешности решения предметных задач по-

степенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отре-

флексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различ-

ных жизненных контекстах. 

4.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситу-

ациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образова-

тельном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с 

развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют кол-

http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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лективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 

эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной об-

разовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариатив-

ности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается 

в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. 

4.1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвое-

ние знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных 

представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования. 

4.1.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориенти-

ров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-

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

сти; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), воз-

можность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использо-

вания ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информа-

ции, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающими-

ся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и професси-

ональной деятельности. 

4.2. Содержательный раздел. 
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4.2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

4.2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой ос-

новного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие про-

граммы (далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех сво-

их компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образова-

ния"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

4.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

4.2.3.1. Русский язык и литература. 

4.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, клас-

сификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, тек-

стов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литератур-

ных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведения-

ми русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах ис-

кусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и право-

писание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произ-

ведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать 

изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить зако-

номерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать 

лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); графи-

ческих моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне сло-

ва, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и кор-

ректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 

в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художе-

ственных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литера-

турных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зару-

бежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 

том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов ис-

торико-литературного процесса. 

4.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лек-

сической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе 

русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргумен-

тировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и рече-

вой задачи, критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, 

при подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, средства межнационального общения, национального язы-

ка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять зна-

ния о нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и 

других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практиче-

скую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учиты-

вать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных произведений. 

4.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 
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информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; 

оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и ви-

зуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

4.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и си-

туацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение со-

циальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять 

уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 

свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять 

устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на осно-

ве гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных куль-

тур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координиро-

вать действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 

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

нальности, практической значимости; проявлять творческие способности и во-

ображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

4.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефици-



85 
 

ты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художе-

ственной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных 

знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведени-

ях. 

4.2.3.2. Иностранный язык. 

4.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных 

и письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего ис-

пользования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 

проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по уста-

новлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны 

и страны изучаемого языка. 

21.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает работу с информацией: 
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использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-

тегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пони-

манием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информацион-

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ-

ников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

4.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях 

в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использовани-

ем адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых си-

стем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-

держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму-

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из во-

просов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-

бенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

4.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, опре-

делять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированно-

го взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудно-

стей, новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 



87 
 

нормы межкультурного общения. 

4.2.3.3. Математика и информатика. 

4.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскры-

вать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утвержде-

ниях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-

ные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выде-

ленных критериев). 

4.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанав-

ливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою пози-

цию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, 

по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, ис-

пользовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных ре-

зультатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в но-

вых условиях. 

4.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систе-

матизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных 

формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулирован-

ным критериям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на во-

прос и для решения задачи; 



88 
 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и 

схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи 

по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 

следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследователь-

ского характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, 

применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, ис-

пользовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или про-

цессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

4.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выра-

жать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в кор-

ректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, ре-

зультаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной 

форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом 

виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презента-

ции и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

"мозговые штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивиду-

альной работы при решении учебных задач; планировать организацию совмест-

ной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите-

риям, сформулированным участниками взаимодействия. 

4.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с 

учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами само-

проверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 
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найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

4.2.3.4. Естественнонаучные предметы. 

4.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физиче-

ских, химических, биологических явлениях, например, анализировать физиче-

ские процессы и явления с использованием физических законов и теорий, 

например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения им-

пульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у 

веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая дефор-

мация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального 

газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химиче-

ских реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 

уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных позна-

вательных и практических задач, применять модельные представления для вы-

явления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с уче-

том получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и 

оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загряз-

нения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния ра-

диоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональ-

ном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения груп-

повых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

например, объяснять основные принципы действия технических устройств и 

технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, ра-

дар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного 

применения в практической жизни. 

4.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянно-

го магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости 

периода малых колебаний математического маятника от параметров колебатель-

ной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 
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например: зависимости периода обращения конического маятника от его пара-

метров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового 

образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полез-

ной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипоте-

зы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и 

начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по 

наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов 

для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физиче-

ские явления и процессы с использованием физических величин, например: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и им-

пульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области дея-

тельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружаю-

щей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 

решать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного 

характера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, 

требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а 

также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические за-

коны, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего 

ось вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

4.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции, подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных зна-

ний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, ис-

пользовать информационные. технологии для поиска, структурирования, интер-

претации и представления информации при подготовке сообщений о примене-

нии законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

4.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий включает умения: 
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аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точ-

ку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, спо-

собов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области 

естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине 

мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных ис-

точников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источ-

ников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 

(например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой природе", 

"Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

4.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач 

по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской ра-

боты с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен-

ность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием 

в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возника-

ющим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррек-

тивы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуж-

дении результатов учебных исследований или решения физических задач. 

4.2.3.5. Общественно-научные предметы. 

4.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, россий-

ские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историче-

скую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации 

и типологизации социальных явлений прошлого и современности; группиро-

вать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процес-

сам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особен-

ностям географического положения, формам правления и типам государствен-

ного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
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другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятель-

ности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макро-

экономических показателей и качества жизни, изменениями содержания парни-

ковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, со-

циальные явления и события, их роль и последствия, например, значение гео-

графических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы 

развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей 

страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с по-

пытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие собы-

тия истории России. 

4.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники социаль-

ной информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описа-

ния (реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, яв-

лений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России 

и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географиче-

ских задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при 

выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов изучения соци-

альных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные ме-

тоды науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, 

метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 

научной методологии социального познания. 

4.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников раз-

ных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, опи-
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сания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию 

по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, ве-

сти целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недоста-

ющих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты 

в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий для анализа социальной информации о социальном и политическом разви-

тии российского общества, направлениях государственной политики в Россий-

ской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Россий-

ской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различе-

ния видов письменных исторических источников по истории России и всемир-

ной истории, выявления позиции автора документа и участников событий, ос-

новной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-

жания. 

4.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом по-

нимания особенностей политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможно-

стей каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом 

общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, свя-

занных с социально-гуманитарной подготовкой. 

4.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием ис-

торических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политиче-

ского, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выпол-

нения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции. 

4.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
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деятельности. 

4.2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую фор-

му организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учеб-

ный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной об-

ласти деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

4.2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отра-

жать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

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 решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

21.2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учеб-

ным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного иссле-

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

4.2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта при-

менения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и со-

циального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и стар-

шего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои 

особенности. 

4.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

выполняют в значительной степени функции инструментов учебной деятельно-

сти полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, кото-

рые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описыва-

ют необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы матема-

тического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результа-

тов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального 

проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

4.2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результа-
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тов проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу биз-

несменов, деловых людей. 

4.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направ-

лениями проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

4.2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный до-

клад, реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а 

также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

4.2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для 

учебного исследования главное заключается в актуальности избранной пробле-

мы, полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных за-

дач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный 

результат, насколько эффективно техническое устройство, программный про-

дукт, инженерная конструкция и другие. 

4.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального 

проекта должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать 

некий общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального про-

екта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, по-

становку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку 

качества выполнения. 

4.2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может 

быть организована по-разному: в рамках специально организуемых в образова-

тельной организации проектных "дней" или "недель", в рамках проведения уче-

нических научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестацион-

ных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключитель-

ном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена воз-

можность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных ма-

териалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной 

презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По воз-

можности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны раз-

рабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не 

только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в 
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проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплоще-

ния; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оцен-

ки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги 

и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

4.3. Организационный раздел. 

4.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обес-

печить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

4.3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу сред-

него общего образования. 

4.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подго-

товки для реализации программы формирования УУД, что может включать сле-

дующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю-

щихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО; 

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 учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследо-

вательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

4.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характери-

стик организации образовательного пространства старшей школы, обеспечива-

ющих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими органи-

зациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учи-
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теля, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

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 ис-

следовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

4.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной организа-

ции как во время уроков, так и вне их. 

 

 

5. Программа воспитания 

 

           5.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №26» разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 го-

дах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образо-

вания (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного обще-

го образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), средне-

го общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа разработана  основе приказа Министерства просвещения РФ от 23 

ноября 2022 г. N 1014 "Об утверждении федеральной образовательной програм-

мы среднего общего образования" 

  Программа является методическим документом, определяющим комплекс ос-

новных характеристик воспитательной работы в среднем общем образовании 

(далее СОО), осуществляемой в МБОУ «СОШ №26», разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности СОО  с целью достижения обучающимися лич-

ностных результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405997653/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/405997653/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/405997653/0
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числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценно-

сти своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе ду-

ховно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспита-

ния. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направле-

ния воспитания. 

Программа включает три раздела:  

целевой;  

содержательный;  

организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

 

5.2.  Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МБОУ «СОШ №26», обучающиеся, их ро-

дители (законные представители), представители иных организаций в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими ли-

цами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

МБОУ «СОШ №26» определяются содержанием российских гражданских (ба-

зовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены 

в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы вспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традици-

онных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоз-

зренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №26» реализуется в соот-
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ветствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, за-

фиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-

ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в об-

щеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); формиро-

вание и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценно-

стям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение лич-

ностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сфор-

мированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обуча-

ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче-
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ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзив-

ности, возрастосообразности. 

 

 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям граж-

данина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на ос-

нове духовно-нравственной культуры народов России, традицион-

ных религий народов России, формирование традиционных россий-

ских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, мило-

сердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетиче-

ской культуры на основе российских традиционных духовных цен-

ностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здоро-

вого образа жизни и эмоционального благополучия — развитие фи-

зических способностей с учётом возможностей и состояния здоро-

вья, навыков безопасного поведения в природной и социальной сре-

де, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное само-

выражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессио-

нальной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологиче-

ской культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
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ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но де-

ятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего об-

щего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессио-

нальном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъ-

ектом тысячелетней российской государственности, с Российским государ-

ством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе ис-

торического просвещения, сформированного российского национального ис-

торического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государ-

ства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения за-

кона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, воен-

но-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, привер-

женность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Феде-
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рации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и куль-

турному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным цен-

ностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национально-

го, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, дея-

тельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, по-

ведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной при-

надлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских тра-

диционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприя-

тия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, де-

монстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуни-

кации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских тра-

диционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустрой-



103 
 

ство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жиз-

ни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреп-

лении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюда-

ющий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в обще-

нии, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информа-

ционным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные дости-

жения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально зна-

чимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том чис-

ле предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмно-

го труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законода-

тельства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в инфор-

мационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональ-

ной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культу-

ры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бе-

режливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобрете-

нии другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, до-

стижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание зна-

чения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения досто-

верной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и система-

тизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 



105 
 

5.3. Содержание 

 

5.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

В нашей школе мы стараемся создать условия, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно и уютно, он не должен испытывать негативных 

чувств, не должен становиться участником конфликтов. 

Взаимоотношения между всеми участниками образовательного процесса 

строятся на основах сотрудничества. Все жизненно важные решения принима-

ются совместно. Успехи всего коллектива становятся предметом гласности и 

гордости. Все события освещаются на линейках, на собраниях в классных кол-

лективах, на сайте школы, в родительских чатах. Каждый член школьного кол-

лектива понимает, что общий успех складывается из малых побед каждого.  

Привлекательный дизайн (событийный в том числе) школы является од-

ной из составляющих уклада школьной жизни. Весь коллектив школы принима-

ет активное участие в создании дизайна. 

Структура и специфика воспитательной системы школы №26 

определяется программой развития содержания образования в школе, 

социальным заказом государства, родителей и самого ребенка. 

Уникальность нашей школы состоит в том, что в ней обучаются дети из 

различных семей и с разными показателями здоровья. 

Каждая из этих категорий требуют дифференцированного и индивидуаль-

ного подхода при организации образовательного процесса, при организации 

воспитательной деятельности в условиях школы. 

Воспитательная система воплощает в себе совокупную деятельность 

школы, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 

образовательной сфере, во внеучебной сфере. 

Со дня образования школа №26 (1 января 1976 г.) ориентирована на ра-

боту с обучающимися с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологиче-

ских, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных по-

требностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней 

адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка. 

 

Уникальность нашей школы состоит в том, что она удалена от культур-

ного центра города, от учреждений дополнительного образования для детей и 

взрослых и является культурно - досуговым, просветительным, спортивно-

оздоровительным центром. 

Школа реализует следующие уровни образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Принцип преемственности четко отражается в процессе воспитания, через 

проведение общих коллективных дел, организационных видов и форм 

деятельности. 
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Воспитательный процесс реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеклассной образовательной сфере, во внеучебной сфере. 

В 56 классах-комплектах школы обучаются 1550 учеников. С каждым годом 

количество обучающихся и классов комплектов возрастает. С 2020 года реа-

лизуются условия по программе «Доступная среда». 

В школе функционирует клуб молодой семьи «Учимся вместе», ШСК 

«НИКА», юнармейский отряд им. Н. Широких, волонтерский отряд «Сердца 

людям», ДО «Фонарики», ДО «Импульс-26», МО «Стимул-26», профильные 

отряды-ЮИД, ЮДП, ученическое самоуправление «Альянс неугомонных», 

ШНОУ «Эврика» и клуб «Интеллектуал», кружок музейного дела «Родник 

памяти», студии художественно-эстетической направленности: вокальная 

«Квита+», танцевальная «Задоринки», ИЗО студия «Радуга фантазий», теат-

ральный кружок «Колокольчик». Большой спектр факультативных занятий. 

Расширяют воспитательные возможности школы и способствуют удо-

влетворению потребностей обучающихся: спортплощадка, спортивный ста-

дион, школьный музей, школьная библиотека,  наличие системы дополни-

тельного образования, сетевое взаимодействие с: СЮТ,СЮН, ДДЮТ, ДДТ 

№1,2, ЦДЮТиК, ТНК «Забайкальские узоры», Ледовым дворцом «Чароит», 

РЦ «Страна чудес», ДЮСШ №4, ДШИ №5. 

На микрорайоне работают городские библиотеки № 19, №5.  

Все перечисленные заведения расположены достаточно близко для регу-

лярного посещения. 

Источники отрицательного влияния: высокий уровень стратификации насе-

ления микрорайона, низкий уровень общей культуры населения. Отдален-

ность от центра. 

 

На базе школы работают детский танцевальный ансамбль «Созвездие» 

(1,2 кл) и кружок изо-студии «Акварелька» (2,3,4 кл), секция рукопашного боя 

(4-7 кл).  

Все это позволяет в достаточной мере удовлетворить интеллектуальные, 

эстетические потребности, потребности физического развития, так как платное 

дополнительное образование доступно небольшому количеству учащихся шко-

лы, и  платежеспособность многих родителей ограничены.  

На 01.09.2022 г. в школе обучалось 1 551 ученик. 

В МБОУ «СОШ №26» разработана символика школы – Флаг, на котором 

изображены три полосы: 

-   зеленый цвет — символ надежды, радости, молодости, мира и покоя. 

- коричневый — символ справедливости и великодушия, чистоты и благород-

ства побуждений  и верности. 

-   красный – символ энергии, силы. Символизирует кровь, пролитую за Отече-

ство. 

 Школьный флаг установлен постоянно в кабинете заместителя ди-

ректора школы по воспитательной работе.  

 

Основные воспитывающие общности в МБОУ «СОШ №26»:  
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− детские и молодежное объединения (сверстников и разновозраст-

ные) (сообщества классов, детских объединений «Фонарики», «Импульс», 

«Стимул», Совета старшеклассников «Альянс неугомонных») – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, 

приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения.  

−  Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доб-

рожелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказы-

вать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями дости-

гать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных об-

разовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитатель-

ный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

− детско-взрослые (классный коллектив, ШНОУ, кружки, секции, 

школьный лагерь). Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются систе-

мой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские (клуб молодой семьи «Учимся вме-

сте», для родителей родительские группы в чатах, педагогический всеобуч, Со-

вет профилактики, конфликтная комиссия (СПТ)). Общность работников шко-

лы и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и про-

блем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полно-

ценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные (Педагогический Совет, Методический Совет, 

Методические объединения, сообщество в педагогических чатах, педагогиче-

ских интернет сообществах). Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному ста-

тусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогиче-

ской культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 
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общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, го-

товности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их роди-

телями (законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в кото-

рой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Одним из факторов социокультурного контекста является семья. Согласно 

социальному паспорту в МБОУ «СОШ № 26» обучаются дети из разных семей: 

 

№ Показатели Количество учащихся 

(чел.) 

1 Количество учащихся на 01.09.2022 1551 

2 Мальчики 778 

3 Девочки 773 

4 Малообеспеченные семьи 73 

5 Неблагополучные семьи 19 

7 Многодетные семьи 224 

8 Дети группы риска 7 

9 Дети, состоящие на ВШУ 12 

10 Дети, состоящие на ПДН 6 

11 Дети, состоящие на КДН 12 

12 Опекаемые дети 17 

13 Дети с ОВЗ, ЗПР 40 

14 Дети-инвалиды 40 

17 Матери-одиночки 358 

18 Родители разведены 165 

 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю-

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

№ Показатели Количество учащихся 

(чел.) 
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1 Количество учащихся на 01.09.2022 1551 

2 Русские 1299 

3 Буряты 36 

4 Армяне  7 

5 Азербайджанцы 5 

6 Таджики 4 

7 Татары  2 

8 Украинцы 1 

9 Узбеки 1 

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-

ального партнерства образовательной организации с организациями-партнерами 

(Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К.Кузнецова, Забайкальская 

детско-юношеская библиотека №5, 19, театр национальных культур «Забай-

кальские Узоры», краевой детско-юношеский центр туризма и краеведения). 

 

 

 

5.4.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспита-

тельной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 

Инвариантные модули: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные модули: 
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 Основные школьные дела 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия (День Знаний, КТД  День 

учителя, Новогодние праздники, День матери, КТД 8Марта,  Последний звонок, 

Праздники для выпускников)  связанные с государственными (общероссийски-

ми, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы (День Конституции, День Героев Отечества, День защитников Отече-

ства, День Победы); 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событи-

ям в России, мире (акции «Блокадный хлеб»,  «Письмо солдату», «Георгиевская 

ленточка», «Диктант Победы»); 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образова-

ния, переходом на следующий уровень образования, символизирующие приоб-

ретение новых социальных статусов в школе, обществе (торжественные ли-

нейки, посвященные окончанию учебного года, посвящение в первоклассники, 

детские и молодежное  объединения, старшеклассники); 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обуча-

ющихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города 

и региона (торжественные линейки, повещенные окончанию учебного года, че-

ствованию призеров и участников различных олимпиад, конкурсов и конферен-

ций);  

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реали-

зуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций соци-

альных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности (акция «Чистый четверг», 

Экологический десант», проект «Дом - Школа – Дом», «Родительский урок»); 

− проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в свя-

зи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего 

района (День матери, фестиваль талантов ДО и МО, концерт школьных сту-

дий, Парад у дома ветерана); 

− разновозрастные сборы – события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности (эколого-краеведческие конференции, конференция «Герой 

нашего времени», литературно-музыкальные композиции); 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные де-
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ла в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспонден-

тов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костю-

мы и оборудование, за приглашение и встречу гостей, судейство и т.д., помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа об-

щешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

 

5.5. Классное руководство 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства преду-

сматривает: 

- реализация курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

− планирование и проведение классных часов; 

− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставле-

ния им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения;  

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных меро-

приятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с раз-

ными потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавли-

вать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экс-

курсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огонь-

ки» и вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следо-

вать в школе;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально созда-

ваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным пробле-

мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успе-

ваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 
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− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению лич-

ных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам 

обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учи-

телями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, при-

влечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им воз-

можность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, ин-

формирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с 

администрацией, учителями;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

 

5.6. Урочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитатель-

ной работы школы; 

− максимальное использование воспитательных возможностей содер-

жания учебных предметов для формирования у обучающихся российских тра-

диционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соот-

ветствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельно-

сти; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных обла-

стях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по осно-

вам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духов-

но-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 
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их мировоззренческими и культурными потребностями;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказыва-

ний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым со-

бытиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу шко-

лы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социаль-

но значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобре-

сти навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 

и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

5.7. Внеурочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осу-

ществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:  

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

• формирование в кружках, профильных отрядах, секциях, клубах, студиях 

детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями (занятия в 

спортивных секциях по волейболу, баскетболу, тэг-регби, ансамбле танца «За-

доринки», изо кружке «Радуга фантазий», вокальной группе «Квинта+», теат-

ральном  кружке «Колокольчик»); 

• в начальной школе реализация программы РФ «Орлята России»; 

• поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выра-

женной лидерской позицией, возможность ее реализации (Школа самоуправ-

ленца);  

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами (реализа-

ция проектов «Спасибо деду за победу!», «Сад Победы», фестиваль – «Мой де-

душка-герой!» «Новогодние праздники», «День Земли»). 
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 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 

кружков и секций занятий в рамках: 

Патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной, направленности: 

• Юнармейский отряд им. Н. Е. Широких 

• Отряд ЮИД «Перекресток» 

• Отряд ЮДП «Данко» 

• Волонтерский отряд «Сердца людям» 

• Кружок музейного дела «Родник памяти» 

Духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным рели-

гиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведе-

нию: 

• В рамках внеурочной деятельности по предметам Основы право-

славной культуры, Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, Родное Забайкалье, Забайкаловедение, История России. 

Познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности: 

• Школьное научное общество «Эврика» 

• Клуб «Интеллектуал» 

Художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров: 

• Кружок «Акварелька» 

• Изо-студия «Радуга фантазий» 

• Кружок «Рукам работа-душе праздник» 

• Ансамбль танца «Задоринки» 

• Ансамбль танца «Созвездие» 

• Театральный кружок «Колокольчик» 

• Вокальная студия «Квинта+» 

Туристско-краеведческой направленности: 

• Кружок «Юный краевед» 

Оздоровительной и спортивной направленности: 

• Секция по волейболу 

• Секция по баскетболу 

• Секция по тег-регби 

• Школьный спортивный клуб «Ника» 

 

22.8. Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам, 
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модулям (посещение Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев, музеев, 

картинной галереи, драмтеатра, ОДОРА) ; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскур-

сии, походы выходного дня: в музей (Забайкальский краеведческий музей им. 

А.К. Кузнецова, музей милиции, музей ОДОРА), картинную галерею, на предпри-

ятие (кондитерская фабрика «Восток», «Ярмарка тортов», воинская часть в п. 

Песчанка) , природу (походы выходного дня на Высокогорье, Кадалинские Двор-

цы, Смоленские скалы, гора Арача, Карповские пороги, р. Никишиха, Алханай, 

пещеры Хээтей); 

− литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, по окрестностям Читы и другим городам Рос-

сии (Иркутск, Улан-Удэ, Нерчинск), ближнего зарубежья (Маньчжурия) или се-

ла (Калинино, Молоковка) для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планиро-

ванию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

5.9. Организация предметно-пространственной среды 

 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает:  

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе 

здания школы государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

(Флаг, Герб, Гимн Российской Федерации, Флаг, Герб, Гимн Забай-

кальского края представлен на входе в школу на стендах, классных 

уголках, Флаг Российской Федерации на фасаде школы);  

− еженедельная церемония поднятия и спуска государ-

ственного флага Российской Федерации; 

− изображения символики российского государства в раз-

ные периоды тысячелетней истории России, исторической символи-

ки регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

− карты России, регионов, муниципальных образований 

(современные и исторические, точные и стилизованные, географи-

ческие, природные, культурологические, художественно оформлен-

ные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиоз-

ных мест почитания (оформление рекреации истории в рамках во-
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енно-патриотического воспитания, стендовые презентации «Пио-

неры-герои», «Почетный караул», музейная экспозиция «Дети вой-

ны», реализация поисковой деятельности учащихся «Спасибо ба-

бушке и деду за их Великую Победу!»); 

− художественные изображения (символические, живо-

писные, фотографические, интерактивные аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России (природно-экологический 

проект «Забайкалье в фотографиях»); 

− портреты выдающихся государственных деятелей Рос-

сии в прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, ге-

роев и защитников Отечества (оформление рекреации русского язы-

ка и литературы портретами поэтов и писателей); 

− «места гражданского почитания лиц»,  событий истории 

России в рекреации школы 2 этажа – стенды памяти воинам совре-

менности для общественно-гражданского почитания (возложение 

цветов к стендам памяти, посвященный выпускникам школы Н. 

Касаткину и В. Кончаковскому, погибшим на СВО, участие во все-

российском проекте «Парта Героя», посвященные выпускнику, по-

гибшему во время спецоперации на Украине В. Кончаковскому);  

− «места новостей» – оформленные места, стенды в 

школьных помещениях (холл второго этажа, рекреации), содержа-

щие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творче-

ских работ обучающихся, демонстрирующих их способности, зна-

комящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных собы-

тиях в школе (настенная экспозиция детских работ «Картинная 

галерея» на первом этаже, «Забайкалье в фотографиях», «Ново-

годнее Забайкалье»); 

− Экспозиции на 2 этажа: «Чита-город трудовой и боевой 

славы», «Моя многонациональная Чита», сменные (тематические) 

на 1 этаже в фойе школы: «Патриотизм начинается с детства», «С 

чего начинается Родина»; 

− оформление выставок творческих работ обучающихся 

(рисунки, поделки); 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спор-

тивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровитель-

но-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха (оформление школьных рекреаций в рамках 

реализации проекта «Зеленый уголок», оформление школьной терри-

тории в рамках реализации проекта «Клумба», озеленение пришколь-

ной территории в рамках акции «Сады Победы»);  
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− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке 

стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, ро-

дители (законные представители), педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие (реали-

зация проекта «Буккроссинг: прочитал сам - передай другому»); 

− благоустройство школьных аудиторий классными руко-

водителями вместе с обучающимся в своих классах (патриотиче-

ские уголки, уголки безопасности, классные уголки, оформление зе-

леных зон, зон отдыха, выставки, творческие отчеты); 

− событийный дизайн: оформление пространства прове-

дения школьных событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров;  

− совместная с обучающимися разработка, создание и по-

пуляризация символики школы (флаг, эмблема, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты  

− акцентирование внимания обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стен-

ды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

 5.10. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусмат-

ривает: 

− создание и работу родительского комитета, участвующего в управ-

лении классом и школой (Родительский комитет школы, классов); 

− родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и вне-

урочные занятия (Дни открытых дверей); 

− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гос-

тиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с при-

глашением специалистов (клуб молодой семьи «Учимся вместе»); 

− семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работни-

ков, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом (Ро-

дительский всеобуч с привлечением педагогов и специалистов школы (педагога-

психолога, учителя-логопеда, дефектолога, социального педагога), с привлече-

нием специалистов социальных партнеров (ПДН, центра «Берегиня», центра 

СПИД, наркоконтроля, наркологического диспансера); 

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность (родительские 

чаты в WhatsApp, Viber, Telegram, WK);   
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− привлечение специалистов, представителей государственных орга-

нов, по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций 

(привлечение специалистов КДН, ПДН, инспектора Черновской полиции); 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах на базе 

МБОУ «СОШ №26», собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и прове-

дении классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленно-

сти; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попе-

чения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями (родителями, воспитателями, другими ответственными взрос-

лыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам наблюдения, деятельности 

по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 

 

5.11. Самоуправление 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уста-

вом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через си-

стему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В МБОУ «СОШ №26» создан по инициативе учащихся Совет старшеклас-

сников «Альянс неугомонных», который состоит из учащихся 5-11-х классов 

и является органом самоуправления в школе, основанным на согласии 

и сотрудничестве. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принци-

пах демократии, гуманности, согласия, открытости. Совет старшеклассников 

действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах ребёнка, 

Устава школы, принципов выборности и подотчётности, обновляемости 

и преемственности. Члены Совета старшеклассников являются связующим зве-

ном между организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения 

класса и классного руководителя решения Совета старшеклассников. Совет 

старшеклассников собирается 1 раза в месяц и по мере необходимости. Совет 

старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной 

и внешкольной работы учащихся. Выборы в Совет старшеклассников проводят-

ся ежегодно в начале учебного года (сентябрь) на собрании учащихся 5-11-х 

классов.  Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом 

учащиеся 5-11-х классов (как минимум 2 человека от каждого класса), имеющие 

желание работать в Совете, быть в центре жизни школы. 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического само-

управления в общеобразовательной организации предусматривает: 

− обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного 
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путем прямых выборов в общеобразовательной организации, по направ-

лениям работы; 

−  представление интересов обучающихся в процессе управления об-

щеобразовательной организаций,  

− защита прав обучающихся; 

− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации; 

− объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся в 

процессе обучения в общеобразовательной организации; 

− участие советов обучающихся в анализе результатов воспитатель-

ной деятельности в школе с учетом их возраста; 

 

5.12. Профилактика и безопасность 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирова-

ния и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участ-

ников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

−  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию 

в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жиз-

недеятельности как условия успешной воспитательной деятельности (осу-

ществление контроля на входе в школу совместно с ЧОП «Партнер» Росгвар-

дией, наличие системы пожарной безопасности, тревожной кнопки, наличие в 

рекреациях школы стендовых презентаций и др.); 

− регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопас-

ности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направле-

ниям (дистанционное тестирование на употребление ПАВ, тестирование с 

участием наркоконтроля, тестирование на выявление учащихся, склонных к су-

ицидальному поведению); 

− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска си-

лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опе-

ки и т.д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окруже-

нием, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межве-

домственного взаимодействия (программа профилактики девиантного поведе-
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ния, программа «По формированию законопослушного поведения несовершенно-

летнего», индивидуальные планы социального педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя); 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рис-

ков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, де-

структивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, граж-

данская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т.д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одоб-

ряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, де-

виаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обуча-

ющихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обуча-

ющихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и со-

провождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социаль-

но неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

5.13. Социальное партнерство 

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, ор-

ганизациями культуры и спорта, общественными объединениями, традицион-

ными религиозными организациями народов России (православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада школы.  

Социальными партнерами в сфере воспитания школьников в МБОУ 

«СОШ №26» являются: 

− КДН; 

− ПДН; 

− Органы опеки и попечительства; 

− УФСИН; 

− ГИБДД; 



121 
 

− Учреждения здравоохранения (поликлиника №5, женская консуль-

тация п. КСК, центр «Феникс», наркологический диспансер); 

− Служба занятости; 

− Центры «Семья», «Берегиня»; 

− Учреждения системы дополнительного образования (ДДЮТ, ДДТ, 

СДЮШОР, музыкальная школа, СЮТ №1, СЮН); 

− Библиотеки (№ 5, № 19); 

− Музеи (Краевой краеведческий музей им. А.К.Кузнецова, Музей 

ОДОРА, Музей милиции, Музей нормальной и патологической анатомии ЧГМА, 

Музей на базе МБОУ «СОШ №8»; 

− Театры (Краевой драматический театр, Краевой театр кукол, Те-

атр национальных культур «Забайкальские Узоры», театр ОДОРА, театр «За-

байкальские казаки»); 

− ВУЗы и СУЗы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соот-

ветствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении от-

дельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответству-

ющей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, заня-

тий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при со-

блюдении требований законодательства Российской Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, ро-

дительские, совместные), на которые приглашаются представители организа-

ций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентирован-

ные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, пози-

тивное воздействие на социальное окружение. 

 

5.14.  Профориентация (на уровне основного и общего образования) 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
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школы предусматривает: 

− профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы (кондитерский фабрики 

«Восток», «Радуга», пожарную часть, зоопитомник Амодово, Страусинная 

ферма); 

− посещение профориентационных выставок («Выпускник», Ярмарка 

профессий»), тематических профориентационных парков, лагерей дней откры-

тых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

− организация на базе пришкольного детского лагеря профориентаци-

онных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки (школьный лагерь «Диво-город» с профильной направленностью); 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направ-

лениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(«Билет в будущее»); 

− индивидуальные консультации психологом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, да-

рований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных кур-

сов по выбору (8, 9 класс курс– «Мой выбор», включенный в обязательную 

часть образовательной программы школы в рамках курсов дополнительного об-

разования (факультативные занятия,  «Программирование», ШНОУ «Эврика», 

профильные отряды ЮИД, ЮДП, Почетный караул Поста №1, отряд волон-

теров).  

 

5.15. «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детские и молодежное общественные объеди-

нения «Фонарики», «Импульс», «Стимул» – это добровольное, самоуправляе-

мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих це-

лей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой яв-

ляется ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объ-
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единениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осу-

ществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт осу-

ществления дел, направленных на помощь другим людям, своей шко-

ле, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским обществен-

ным объединением, традиционной формой которого является Торже-

ственное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникаю-

щие между ребенком и коллективом детского общественного объеди-

нения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел). 

 

Кадровое обеспечение  

 

В МБОУ «СОШ №26» работает стабильный педагогический состав: 
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№ Категории педагогических работ-

ников 

Численность  Примечание 

1 Педагоги всего 70 

Повышение квалифика-

ции по темам самообра-

зования, прохождение 

курсов повышения ква-

лификации (в т.ч. ди-

станционные) – не реже 

чем 1 раз в три года. 

2 Из них педагоги инклюзивного 

образования 

 

4 Тьюторы  1 

5 Педагог-психолог 1 

6 Учитель- логопед 1 

8 Из них классные руководители 3 

9 Советник директора по воспита-

нию 

1 

10 Старшая вожатая 2 

11 Социальный педагог 1 

12 Педагог-библиотекарь 1 

13 Педагоги, получившие в ходе ат-

тестации высшую квалификаци-

онную категорию. 

2 

14 Педагоги, получившие в ходе ат-

тестации первую квалификаци-

онную категорию. 

0 

16 Педагоги, получившие в ходе ат-

тестации квалификационную ка-

тегорию «соответствие занимае-

мой должности». 

68 

17 Педагоги, имеющие статус «мо-

лодой специалист» 

1 

 

 

 

 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитыва-

ющая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспе-

чивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучаю-

щегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучаю-

щимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и дет-

ско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной де-

ятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в дет-

ско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимо-

действия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации 

и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям с 

ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных от-

ношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учетом ин-

дивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

−  активное привлечение семьи и ближайшего социально-

го окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки се-

мей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уров-

ня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучаю-

щимися с ОВЗ. 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, мак-

симально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-

стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присут-

ствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксиро-

ванному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточ-

ности в поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 
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− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (ис-

пользование и индивидуальных наград, и коллективных дает воз-

можность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противо-

речия между обучающимися, получившими награду и не получив-

шими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представите-

лей родительского сообщества, самих обучающихся, их представи-

телей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы по-

ощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности индивидуальные и групповые портфолио, рей-

тинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксиру-

ющих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивиду-

ального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Система рейтинговой оценки — инструмент комплексного оценивания 

образовательных и воспитательных результатов классов, обучающихся, которая  

дает ориентир в определении результатов работы школы. Размещение имен 

(фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Эта система – социализация детей, стимулирование их к активности, которая 

дисциплинирует не только учеников, но и классного руководителя. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразо-

вательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения вне-

школьных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

 

 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществля-

ется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспита-

ния включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. 

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а каче-

ственных показателей, таких как сохранение уклада школы, каче-

ство воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельно-

сти, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями (законными представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ори-

ентирует на использование результатов анализа для совершенство-

вания воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты лич-

ностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, 

что личностное развитие обучающихся – это результат как органи-

зованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (Предложен-

ные направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, 

исходя из особенностей уклада, воспитывающей среды, традиций воспитания, 

ресурсов школы, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советника директора по воспитательной 

работе)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении класс-

ных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информа-

ции о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся яв-

ляется педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников со-

средотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном раз-

витии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие пробле-

мы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
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появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными ру-

ководителями  

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, ак-

тива  совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии ор-

ганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работни-

ков могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объ-

единений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание со-

средотачивается на вопросах, связанных с качеством (Выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соот-

ветствующих содержательных модулях): 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельно-

сти; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки воспитывающей предметно-

пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− внешкольных мероприятий;  

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− действующих в школе детских общественных объединений; 

− работы школьного музея; 

− добровольческой деятельности обучающихся; 

− работы школьного спортивного клуба; 

− работы кружков, студий, отрядов по интересам; 

− работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа) в конце учебного года, рассматриваются и утверждают-
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ся педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Федеральный учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану  среднего общего образования  

МБОУ «СОШ № 26»   на 2023-2024 учебный год 

    Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»- 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»). 

 Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана яв-

ляются следующие документы:  

Федеральный уровень:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ.  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» 

 − Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. №2 «О внесении изменений в СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных организациях» 

 − Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897(в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2004 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577 (далее – ФГОС ООО); 31.05.21 №287 с изменениями от 

18.07.22 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 (далее – ФГОС СОО); 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254;  

- Приказ Министерства просвещения РФ №287 от  31.05.2021 «Об утверждении 

ФГОС ООО 

-Приказ Минпросвещения России от 12.08.22 № 732 о внесении изменений в 

ФГОС СОО от 17.05.12 

-ФОП ООО Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 №993 

-ФОП СОО Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 №1014 

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»;  

Региональный уровень:  

− Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Забай-

кальского края от 05.05.2017 г. №3992 «О введении предмета «Астрономия»» 

(для УП уровня СОО) 

 Локальные акты образовательной организации :  

− Устав МБОУ СОШ № 26;  

− ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО;  

− Рабочие программы учебных предметов учебного плана на 2023-2024 учеб-

ный год.  

Учебный план является нормативным документом, в нем: 

 -определен состав и последовательность изучения предметных  областей и 

учебных предметов; 

 -определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 5- 11-х клас-

сов; 

 -определены линии преемственности в содержании образования между уров-

нями образования.  

В 2023-2024 учебном году в МБОУ СОШ №26  реализуются федеральные госу-

дарственные образовательные  стандарты в 7-11 классах. в 5-6, 10 классах по 

ФОП 
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Содержание образования направлено на развитие целостной системы универ-

сальных учебных действий, метапредметных компетенций и личностных ка-

честв обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных обла-

стей. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, определяет предметы,  учебные курсы, направленные на реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), в том числе на углубленное изучение учебных предметов. Учебный план 

ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразователь-

ных программ: уровень основного общего образования – 5 лет, уровень средне-

го общего образования – 2 года. Продолжительность учебного года в 5-11 клас-

сах –– 34 недели. Работа  школы предусматривается в режиме  6-дневной учеб-

ной недели в  5-11 классах. Начало учебных занятий: 8.00 ч- 1 смена, 13.15ч- 2 

смена .Продолжительность урока 5-11 классы-  40 минут. Количество классов 

комплектов  второго уровня -27 , третьего уровня-4 . Итого:32 класса-комплекта  

из них: 5кл-6  6кл-5  7кл -6  8кл-6   9кл -5  10кл-2  11кл-2. 

Обязательная недельная нагрузка в 5-11 классах составляет:  

 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Максимальная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 37 37 246 

Согласно требованиям ФГОС основная образовательная программа основного 

общего образования и среднего общего образования реализуются через учеб-

ный план и план внеурочной деятельности. Продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не ме-

нее 8 недель. При проведении занятий по английскому языку (5-11 кл.), техно-

логии (5–8 кл.), информатике (6-11) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости класса 25 и более обучающихся.  

Учебный план МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 26»» , реали-

зующего основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достиже-

ния результатов освоения основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СОО от 17.05.12 №413 и с 

изменениями приказ от 12.08.2022 №732  и с учетом Примерной основной обра-

зовательной программы среднего общего образования (утвержден приказом от 

30.08.2019 г. № 2278-о),  
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ФОП СОО приказ от 23.12.2022 №1014- 10 классы. Учебный план обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования, выполнение его требований и определяет: 

 -структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации 

их содержания;  

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, кур-

сов по выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

 -общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагруз-

ки обучающихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – 

не менее 2170 часов  и не более 2590 часов в 11 классах (не более 37 часов в не-

делю), не более 2516 часов в 10-х классах. 

Учебный план МБОУ СОШ №26 гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности обучающихся к освоению программ 

профессионального образования. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей при получении среднего общего образования: обеспечение 

достижения  планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО всеми обучающимися через урочную и внеурочную деятельность.  

Задачи учебного плана: 

 -обеспечение получение среднего общего образования в объеме государствен-

ного образовательного стандарта;  

-обеспечение доступности получения качественного образования;  

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-формирование у обучающихся универсальных учебных действия во всех пред-

метных областях, готовности к продолжению образования на последующих 

уровнях образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 -формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях.  

 Учитывая реальные научно-методические и материально-технические, кадро-

вые  возможности социальный заказ обучающихся и родителей  в 2023-2024 

учебном году образовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

планов, федеральных учебных планов  СОО одного или нескольких профилей 

обучения, которые  содержат не менее 3-х учебных предметов на углубленном 

уровне из соответствующей профилю обучения предметной области. 
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Учебный план профилей строится с ориентацией на будущую сферу професси-

ональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного анкетирования намерений, интересов  

и предпочтений обучающихся 9-х классов, заявлений родителей при наборе и 

формировании  10 классов. 

 Учебные планы 10, 11 классов образовательной организации  составлены в со-

ответствии с  профилями обучения: информационно-технологический, универ-

сальный-10 классы, универсальный профиль-11 классы.  

Учебный план 11-х классов сформирован из числа предметов обязательных 

предметных областей («Русский язык и литература», «Родной язык и родная ли-

тература», «Иностранный язык», «Общественные науки», «Математика и ин-

форматика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности и жизнедеятельности») на базовом и углубленном уровне. 

Федеральный учебный план 10-х классов из числа предметов обязательных 

предметных областей («Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Общественнонаучные  предметы », «Математика и информатика», «Есте-

ственнонаучные  предметы », «Физическая культура,  основы безопасности и 

жизнедеятельности») на базовом и углубленном уровне. 

Универсальный профиль (10а, 11а, 11б) ориентирован на общественно-научную 

, информационную и медицинскую  сферы деятельности, поэтому в  универ-

сальном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются: 10а- хи-

мия-3ч, биология-3ч, обществознание-4 ч.  В 10б- информационно-

технологическом профиле  на углубленном уровне изучаются- математика- 8ч, 

информатика-4ч. Добавлен 1ч русского языка на подготовку к ГИА.  На работу 

с одаренными выделен 1ч факультатива. 

 В 11а, б классах предметы изучаются на базовом уровне. Введены  курсы по 

выбору преимущественно из предметной  области  «Математика и информати-

ка» - В мире информационных технологий-1ч, Избранные вопросы математики-

1ч. По подготовке к ЕГЭ по русскому языку выделен 1ч на элективный курс 

«Текст. Теория и практика». Также добавлены часы на подготовку к олимпиа-

дам , НПК через проведение факультативных курсов. 

Углубленное изучение биологии-3ч  и химии-3ч  осуществляется в 11в классе. 

По запросам обучающихся и их родителей выделены часы на элективные курсы 

преимущественно из предметной области «Естественные науки» -Химия в зада-

чах и упражнениях- 0,5ч, Биология вокруг нас-0,5ч , а также по английскому 

языку- Английский с удовольствием-1ч . На работу с одаренными детьми по 

подготовке к НПК, олимпиадам, конкурсам добавлены 2ч. По  подготовке к 

ГИА-11 по русскому языку вводится элективный курс - Текст. Теория и практи-

ка -1ч, по математике-  Избранные вопросы математики-1ч. 
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     Продолжается изучение элективного курса «Финансовая грамотность». Вы-

делено  по 0,5ч в 11-х классах, в 10-х классах вводится курс финансовой гра-

мотности  по 0,5ч.  

      В учебном плане среднего общего образования (10, 11 классы) предусмот-

рено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно – творческой 

и т.д. 

     В 10-11  классах в учебном плане  выделено по 1ч.  

     Элективные курсы выполняют основные функции: «надстройки» углублен-

ного учебного предмета, когда такой дополненный учебный предмет становится 

в полной мере углубленным; развивают содержание одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов 

на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи 

ЕГЭ. 

Региональное содержание реализуется через следующие учебные предметы: 

«Литература», «Родной язык», «Английский язык», «История», «Обществозна-

ние», «Физика», «Биология», «Физическая культура», ОБЖ, а также через реа-

лизацию  интегрированного  курса  по Забайкаловедению в 10 а, б  классах «Ис-

тория  Забайкалья», который  отражен в рабочей программе учителя по исто-

рии. 

 

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности опреде-

ляет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 

680 часов за два года обучения). 

    Таким образом, данный учебный план позволяет: 

- обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватно-

го современным общественным потребностям,  способствующего успешному 

продолжению образования; 

- создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей 

учащихся, обеспечивающих допрофессиональную подготовку, а в перспективе 

и профессиональное самоопределение; 

- сформировать наличие у выпускника необходимого «запаса прочности» для 

адаптации к окружающей жизни и подготовить к успешной государственной 

итоговой аттестации; 

- развить умения адаптации в социокультурной среде; 
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- формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье 

учащихся. 

    Учебный план МБОУ СОШ №26 гарантирует получение обучающимися обя-

зательного минимума образования в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом; 

· предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой по-

тенциал, удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить 

разнообразные 

способности; 

· обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение, соответствуют требованиям учебного плана.   

Учебный  план  10а класса МБОУ СОШ №26  (гуманитарный  профиль) на 

2023-2024 уч.год                                                                                                                                                                                                                                             

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 

Геометрия Б 2 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 

Информатика Б 1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Общественно-

научные предмет 

История У 4 

Обществознание У 4 

География Б 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

Б 2 

Основы Б 1 
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жизнедеятельност

и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Индивидуальны

й проект 

- 1 

ИТОГО  31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные недели  34 

Физическая культура  1 

Учебные курсы   5 

Всего часов  37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 

 

Учебный  план 10б класса МБОУ СОШ №26  (информационно-

технологический профиль) 

 

  на 2023-2024 уч.год 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

6-ти дневная 

неделя 

Количество часов 

в неделю 

10 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У 4 

Геометрия У 3 

Вероятность и 

статистика 

У 1 

Информатика У 4 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Общественно-

научные 

История Б 2 

Обществознание Б 2 



137 
 

предметы География Б 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 

Индивидуальны

й проект 

 1 

ИТОГО  33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 4 

Физическая культура   1 

Учебные курсы   3 

Учебные недели  34 

Всего часов  37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

11а класса на 2023-2024 учебный год 

универсальный профиль  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа, 

геометрия 

Б 4 

Информатика Б 1  

Иностранные 

языки 

 Английский язык Б 3 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 

Химия Б 1 

Физика Б 2 
 Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

История Б 2 
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Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект 
 

1 

итого  28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Курсы по выбору 

Финансовая грамотность              0,5 

Я и общество              0,5 

История 
 

0,5 

Решение задач повышенной 

сложности 

 
1 

Секреты русского языка 
 

1 

Англ.язык с удовольствием   0,5 

  4 

5 

Максимальная 

нагрузка  

37 

 

Учебный план среднего общего образования 

11б класса на 2023-2024 учебный год 

 Универсальный профиль  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа, 

геометрия 

Б 4 

Информатика Б 1 

Иностранные 

языки 

 Английский язык Б 3 

Естественные 

науки 
Биология Б 1 

Химия Б 1 

Физика Б 2 

Астрономия  Б 1 

Общественные 

науки 

География Б 1 

Обществознание Б 2 
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История Б 2 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект 
 

1 

Итого   28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Курсы по выбору 

 

Финансовая грамотность               0,5 

Избранные задачи 

математики 

 
1 

Химия в задачах и упражне-

ниях 

 
1 

Решение биологических 

задач 

 
1 

Секреты русского языка 
 

1 

 4,5 

4,5 

Максимальная 

нагрузка  

37 

 

 

 

3.2.  Федеральный  календарный  учебный  график 

 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 26» осу-

ществляется по учебным четвертям. Режим работы  -  6-дневная учебная неделя 

(с учетом законодательства Российской Федерации). 

   Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

     Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

     Учебный год в образовательной организации заканчивается 30 мая. Ес-

ли этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год закан-

чивается в предыдущий рабочий день.  

   Для  11  классов окончание учебного года определяется ежегодно в со-

ответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 
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Сроки промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 25 ап-

реля по 15 мая, без прекращения образовательного процесса. Порядок и фор-

мы промежуточной аттестации определяются в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации учащихся. 

 

Предметы\ 

Классы 

10 класс 11 класс 

Русский язык итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа по типу ГИА 

Литература Сочинение Сочинение 

Родной язык (рус-

ский) 

учет текущих достижений учет текущих достиже-

ний 

Родная литература 

(русская) 

учет текущих достижений учет текущих достиже-

ний 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

итоговое тестирование итоговое тестирование 

Алгебра итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа по типу ГИА 

Вероятность и стати-

стика 

итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа по типу ГИА 

Геометрия  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Информатика  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

История  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Обществознание  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа по типу ГИА 

География  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Биология итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Физика  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Химия  итоговая контрольная работа итоговая контрольная 

работа 

Технология защита проекта  

Физическая культура  сдача нормативов сдача нормативов 

ОБЖ учет текущих достижений итоговое тестирование 
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    С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календар-

ных дней. 

    Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учеб-

ных недель, II четверть - 8 учебных недель, III четверть - 10 учебных недель, IV 

четверть - 8 учебных недель. 

     Продолжительность каникул составляет: 

− по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

− по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

− по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

− по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

    Продолжительность урока не  превышает 45 минут. 

   Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью  составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по спе-

циальной индивидуальной программе развития. 

    Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных пред-

метов, определенной гигиеническими нормативами. 

     Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в те-

чение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в те-

чение дня составляет: 

для обучающихся 5 не более 7 уроков. 

    Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

    Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уро-

ков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

    Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 26» составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и пла-

новых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

   Календарный план воспитательной работы является единым для МБОУ 

«СОШ № 26». 

   Календарный план воспитательной работы  реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

   В МБОУ «СОШ № 26» наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводятся иные мероприятия согласно  рабочей про-

грамме воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

 

1. Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

 

 

 

 

 План воспитательной работы 

Месяц Направления Мероприятия 
Ответствен- 

ные 

Сентябрь 1. 1. 
1. 

«Я Забайка- Часы общения, посвященные юбилейной 

дате Классные ру- 

лец». окончанию Второй мировой войны: 

«Забай- ководители 

 кальцы – герой Второй мировой войны», 

 ЗД ВР 

 «Чтим память своих отцов и  дедов», 

«Пока  Социальный 
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 живѐм - помним», «Последние этапы Ве-

ликой  педагог 

 войны». 

 ЗДВР 

 Экскурсионный выход на мемориал 

«Боевой 

 

Классные ру- 

 славы», посещение торжественных ме-

роприя-  ководители 

 тий, посвященных 72-летию Победы над 

мили- 

 таристской Японией и праздничные 

представ- 

 

 ления авиашоу. 
ЗДВР 

 Экскурсия в краеведческий музей «За-

бай- 

 кальцы в русско-японскую войну 

1904— 

Вожатые 

 1905 гг.», посвященная 75-летию окон-

чания 

 

 Второй мировой войны (10-11 классы)  

Октябрь  Экологический марафон  

Месячник эколо- - экологический десант (субботник чи-

стый 

Социальный 

гических знаний четверг); педагог 

 - трудовой десант. «Сделаем школу свет-

лее и 

 

 чище!»  

 - благоустройство микрорайона школы. ЗД ВР 

95 



 

   

- Ч. О. «Дом. Тепло семейного очага» 1-

11 

 

классы Зав. Библио-

те- 

 

- «Неделя леса» - акция «Живи, лес!»: 

кой 

- «Круглый стол «Использование вто-

ричных 

Д.О. «Им-

пульс 

отходов» посвящено Всемирному дню 

эколо- 

- 26» 

гических знаний и проводится в рамках 

Дней 

 

защиты от экологической опасности»  

- К/С экологических проектов «Моей От-

чизны 

 

уголок» Д/О  

Ноябрь  - Конкурс инспекторов движения Руководитель 

Профилактика «Сохрани жизнь свою» ОБЖ 

ДДТТ - К\с презентаций «Мой безопасный путь 

от 

Ст.вожатые 

 дома до школы осенью» (3-10 кл); «Пере-

крѐсток» 

 Урок-беседа по ПДД на тему «Мы пеше-

ходы» 

отряд ЮИД 

 (1-11 классы). Классные ру- 

 Практическое занятие по ПДД ководители 

  «Перекрѐ- 

  сток» 

Декабрь «Мое здоро- Беседы о здоровом образе жизни – 1-11 

клас- 

Классные ру- 

вье - мое бу- сы. ководители. 

дущее». - занятия в спортивных секциях и клуж-

ка; 

Руководители 

 - Ч. О. зимняя декада здоровья; секции 

 - День ВИТАМИНОВ:  

 викторина «Витамины на столе»; Д.О «Им-

пульс» 

 реклама «Аптека в березовой роще»;  

 - Профилактика ПАВ с приглашением 

специа- 

 

 листов: Классные ру- 



 

 курения, алкоголя: ководители 

 день отказа от курения; Медицинский 

 день борьбы со СПИДом; работник 

 Новогодние туристские сборы. Беседы 

по 

 

 профилактике ОРЗ и гриппа.  

ЗД ВР 

Январь «Мой мир и - Конкурс гитарной песни. Мясникова 

мое окруже- Участие в городском заочном конкурсе 

«Без- 

С.В. 

ние». опасное колесо»; Никитина 

Н.В. 

 - завершение экологической акции «По-

корми- 

отряд ЮИД 

 те птиц зимой» фотовыставка; Д.О. + 

 - Народные игры на Святки. кл.руководите

л 

 НПК «Будущее Забайкалья». и 

  Ст. вожатые 

  Классные ру- 
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   ководители 

Фев-

раль 

«Семья - моя Антинаркотиче-

ская 

ак-

ция«Родительский 

Классные 

ру- 

главная опо-

ра». 

урок»  ководители 

 - Ч. О. «Моя семья – чудесное место 

для жиз- 

 

 ни»;   

 - «Огонѐк для 

пап» 

  

 - Привлечение родителей к участию и 

прове- 

 

 дению месячника гражданско-

патриотического 

 

 воспитания.   

 - Индивидуальные собеседования, 

консульта- 

 

 ции с родителями по проблемам вос-

питания в 

 

 семье.   

Март  - Лекция «День народного единства» 

школь- 

 

Формиро- ный музей  

вание цен- Ч.О. «День народного единства» (1-11 

классы): 

ности граж- Ч.О. «Как стать порядочным челове-

ком» (8- 

данственно- 10классы);  

сти и пат- - к\с рисунков, фото, видеороликов 

«Забайка- 

риотизма лье против наркотиков» (3-11); 

 - К/С на лучшее профилактическое ме-

роприя- 

 тие «Сохрани будущее!» 

Апрель Ученическое 

са- 

Выборы Президента и Детского Пар-

ламента 

ЗДУВР 

моуправление (сбор подписей, регистрация, агита-

ция, деба- 

Вожатые 
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 ты, пресс- конференция) Классные 

ру- 

  ководители 

  Д/О «Им- 

  пульс – 26» 

Май «Фестиваль Парад Победы  Патриотизм, 

детского Конкурс военной 

и 

патриотической 

песни 

Творческое 

творчества» «Живи Россия!»  развитие 

 Военно-спортивная игра «За гранью»  

 Акция «Георгиевская ленточка»  

 Экологическо-патриотические десанты  

 «Я помню! Я горжусь!»  

 Весенняя неделя 

добра 

  

 Последний звонок Отчетный концерт  

 

 3.4. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

        Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и пред-

метных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

    Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной ча-

стью основной общеобразовательной программы. 

       План внеурочной деятельности представляет собой описание це-

лостной системы функционирования Школы в сфере внеурочной деятельности 

и  включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной про-

граммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удо-

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интере-

сы, особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обу-

чающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и ис-
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следовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик 

(в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, про-

фессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование пред-

принимательских навыков, практическую подготовку, использование возможно-

стей организаций дополнительного образования, профессиональных образова-

тельных организаций и социальных партнеров в профессионально производ-

ственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, раз-

новозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспе-

чение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с ро-

дителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогиче-

ской поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образователь-

ных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жиз-

ни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, воз-

никающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, соци-

альной защиты учащихся). 

     Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

     Наследие отечественного кинематографа  используется в качестве ди-

дактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

является основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвящен-

ной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

    Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составля-

ет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 ча-
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сов, в год - не более 350 часов. 

      Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами коли-

чества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не бо-

лее 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пе-

риоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время реализуется в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе загородных детских центров, в походах, поездках 

и другие). 

     При этом расходы времени на отдельные направления плана внеуроч-

ной деятельности  отличаются: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 

до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности - от 1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подго-

товке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 ча-

сов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельно-

сти); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической . поддержки социализации обучающихся и обеспечение их бла-

гополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

      Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 ча-

сов в неделю. 

       Один час в неделю  отводиться на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". 

    Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч-

ные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

     Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разго-

вор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важ-

нейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной ис-

тории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 
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и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю-

щим и ответственным отношением ж собственным поступкам. 

     При реализации плана внеурочной деятельности  предусмотрена вари-

ативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся. 

29.10. В зависимости от решения педагогического коллектива, родитель-

ской общественности, интересов и запросов детей и родителей предусмотрена  

реализация различных моделей плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, ко-

гда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной 

школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. Предпочтение отдано последней модели. 

   Формы реализации внеурочной деятельности  предусмотрены в плане 

конкретно по каждому виду деятельности. Формы внеурочной деятельности  

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают ин-

дивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (про-

должительность, последовательность), переменный состав обучающихся, про-

ектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое. 

     В зависимости от конкретных условий, от числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обуча-

ющихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

     В целях реализации плана внеурочной деятельности  предусматривать-

ся использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования соответствующей направ-

ленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организа-

ции высшего образования, научные организации и иные организации, обладаю-

щие необходимыми ресурсами. 

     Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-

тей в части создания условий для развития творческих интересов детей, вклю-

чения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. В соответствии с требованиями Стан-
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дарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: 

– Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полно-

ценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

– Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к само-

стоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению ду-

ховных ценностей в жизненной практике. 

– Социальное направление помогает детям освоить разнообразные спо-

собы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

– Обще интеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

– Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелатель-

ное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизнен-

ной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, сек-

ции, студии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные об-

щества, олимпиады, сетевые сообщества, военно-патриотические объединения, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики, проектная деятельность, деловые и ролевые игры, вокальная и хорео-

графическая деятельность и т.д. Внеурочная деятельность организуется с уче-

том интересов детей и обеспечивает интеграцию основного и дополнительного 

образования учащихся в течение дня, способствует формированию образова-

тельного пространства, объединяющего в один функциональный комплекс об-

разовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

 Внеурочная деятельность осуществляется в Школе в сотрудничестве с 

другими организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры и с участием педагогов обра-

зовательной организации. В школе, при реализации программ по внеурочной 

деятельности, осуществляется процесс интеграции общего, дополнительного и 

учреждений профессионального образования в форме социального партнерства 

это: 

− Система учреждений профессионального образования: Читинская ме-
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дицинская академия, профессиональное училище №12, негосударственное об-

разовательное учреждение «Открытый молодежный университет». 

− Система дополнительного образования и учреждения культуры: Чер-

новского района и города: МБОУ «Дом детского творчества №1», МБУ «Стан-

ция юных техников № 4», МУДОД «Детская школа искусств №5», МБОУ ДОД 

СЮН №1, краевой СДЮШОР, МБУК «ЦБС» библиотека №19,№5, ДШИ №3, 

ледовый дворец «Чароит», детский развлекательный центр «Страна чудес», За-

байкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина , ГУК те-

атр национальных культур «Забайкальские узоры», ГУК «Забайкальский крае-

вой музей имени А.К. Кузнецова», ГАУК «Музейно – выставочный центр За-

байкальского края».  

− Социально-реабилитационные центры: «Надежда», Черновский ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Берегиня», центр пси-

холого-педагогической помощи населению «Доверие». 

 Интеграция основана на договорной основе, в рамках социального парт-

нерства реализуются программы на базе школы, разработанные педагогами до-

полнительного образования, проводятся отдельные мероприятия.  

 В школе разработано и реализуется порядка 45 программ внеурочной де-

ятельности. Также проводятся классные часы, КТД, экскурсии, олимпиады, ра-

ботает ШНО, организовано школьное самоуправление, действуют детские объ-

единение «Импульс». Созданы отряды «Юные друзья пожарных», «Юные ин-

структоры дорожного движения», «Краеведы» и др. Программы реализуются 

как педагогами школы, так и педагогами дополнительного образования в рам-

ках учебного плана и плана внеурочной деятельности.  

Так же в основной школе обучается всего 717 человек, из них - 26 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ). Инклюзивным 

образованием охвачено 19 человек (с ЗПР), 7 человек – инвалиды, на домашнем 

обучении 10 человек. Обучающимся с ОВЗ прежде всего необходима социали-

зация, в основе которой лежит овладение социальным и жизненными компетен-

циями. Поэтому особое внимание уделяется включению во внеурочную дея-

тельность детей с ОВЗ, обязательны 5 ч.  коррекционных занятий ( см. прило-

жение 3).  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностно-

го отношения обучающихся к своей родине –России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия. «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соот-

ветствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  Основной    фор-

мат     внеурочных     занятий     «Разговоры     о     важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспек-

тами жизни человека в современной  России: знанием родной

  истории и        пониманием         сложностей         современного         
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мира,         техническим         прогрессом и       сохранением       природы,       

ориентацией       в       мировой       художественной       культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

    Внеурочные занятия по профориентационной деятельности «Билет в буду-

щее» реализуется в 10-11 классах по 1ч. в неделю по четвергам. 

      Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального 

общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по вос-

питанию, вожатые, педагог – библиотекарь, педагог психолог, логопед. 

 

 План внеурочной деятельности 

 

 План внеурочной деятельности направлен на реализацию целей и задач 

школьного образования, реализацию программы развития и концептуально опи-

рается на принципы: 

- выполнение федерального государственного образовательного стандар-

та; 

- индивидуализацию образовательного процесса на основе удовлетворе-

ния запросов и потребностей учащихся и их законных представителей. 

 

Направления 
Наим. курса  

 Класс 
Кол-во часов 

5 6 7 8 9 

Духовно – нрав-

ственное 

Экскурсии, диспуты, 

просмотр кинофильмов 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

КТД, общественно 

полезные практики 
1 1 1 1 1 

уроки мужества 0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

тематические класс-

ные часы 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

Социальное 

Самоуправление - 

программа «Уровень само-

выражения».  

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

Клубы «Музейное 

дело»,  

отряды: «Юнармей-

ский отряд МБОУСОШ № 

26», «Юные друзья пожар-

ных», «Юные инструкторы 

дорожного движения», 

1 1 1 1 1 
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«Отряд краеведов»; дет-

ские объединения «Им-

пульс». 

социальные акции 0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

Общеинтеллек-

туальное 

Дистанционные игры 

и конкурсы, школьное 

научное общество, викто-

рины, олимпиады по пред-

метам. 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

«Интеллектуальная 

деятельность» 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

«Проектно-

исследовательская дея-

тельность» 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

«Трудные вопросы 

математики»; 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

«Человек и здоро-

вье» 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

«Региональная эко-

логия» 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

«Физика в игруш-

ках» 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

«Конструкторы в 

техническом творчестве» 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

«Кодирование ин-

формации»  

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

Ведение поисковых 

и научных исследований, 

проектной деятельности. 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

Подготовка к олим-

пиадам, конкурсам, науч-

но-практическим конфе-

ренциям, самоуправление. 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

Общекультур-

ное 

Участие в выставках, 

конкурсах. Экскурсии, фо-

румы. 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

ИЗО-студия. 0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

«В мире прекрасно-

го» 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

«Дизайн в современ-

ном мире (иголочка – вол-

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 
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шебница)» 

«Классическая му-

зыка в истории (хоровое 

пение)». 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

Кружок «Рукам ра-

бота – душе радость», «Ра-

дуга фантазии»  

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

Кружок народной 

куклы «Сударушка» 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

Кружок «Дизайн в 

современном мире» 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

Ансамбль «Жемчу-

жина» 
1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья, спор-

тивные соревнования 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

Спортивная секция 

«Волейбол» 
1 1 1 1 1 

Спортивная секция 

«Баскетбол» 
1 1 1 1 1 

Легкая атлетика 1 1 1 1 1 

  

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

Плана внеурочной деятельности. 

Школа имеет материально-техническую базу: 

− Лаборатории химии, физики, биологии. 

− Столярная мастерская, швейная мастерская. 

− Спортивный зал. 

− Спортивная площадка. 

− Тренажерный зал. 

− Сенсорная комната. 

− Информационно-библиотечный центр. 

− Школьный музей. 

− Актовый зал. 

− Медиатека.  

− Учебные кабинеты. 

Кадровое обеспечение 

- Заместитель директора по воспитательной работе – 1 человек. 

- Вожатые – 2 человека. 

- Учителя-предметники (в том числе 4 учителя по физической культуре) – 

75 человек. 

- Педагог – психолог – 1 человек. 

- Учитель – логопед – 1 человек.  

- Социальный педагог – 1 человек. 
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- Педагог – библиотекарь – 1 человек. 

- Инструктор ОБЖ – 1 человек. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы орга-

низации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей ре-

зультативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования по следующим критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспиты-

вающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

(оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохран-

ность контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование 

школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлечённость учащихся во внеуроч-

ную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

характер межличностных отношений). 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения 

внеурочной деятельности. 

4. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов вне-

урочной занятий. 

5. Методика «Творческие задания». 

6. Методика «Эмоционально – психический климат». 

7. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение 

спектра интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; 

динамика участия в выставках, конкурсах, мероприятиях. 

8. Тест на мотивацию. 

 

3.4.Характеристика условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

 

Описание кадровых условий реализации среднего образователь-

ной программы основного общего образования 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» укомплектована кад-

рами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определен-

ных основной образовательной программой образовательной организации, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 В МБОУ «Средняя общеобразовательной школа № 26» работает сплочен-

ный профессионально компетентный коллектив педагогов. Количественный со-
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став педагогического коллектива – 76 человека (2 педагога – внешние совмести-

тели).  

 Имеют почетные звания 19 человек, в том числе: 

- «Отличник народного просвещения» – 5 человек; 

- «Почетный работник общего образования» - 9 человек;  

- «Заслуженный работник образования Читинской области» - 6 человек;  

- «Заслуженный работник Забайкальского края» - 2 человека;  

- кандидат педагогических наук – 1 человек. 

Высшее педагогическое образование имеют 70 человек. Два человека - 

высшее не педагогическое. Средне специальное – 4 человека. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность  

Уровень квалификации учителей школы соответствует квалификацион-

ным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педа-

гог (педагогическая деятельность в сфере основного общего, среднего общего 

образования)» по соответствующей должности. 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 человек, первую ква-

лификационную категорию – 4 человека, 64 человека – соответствие занимае-

мой должности. 

Средний возраст педагогов 44 года, до 35 лет 17 человек. 

 

Система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспе-

чение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адек-

ватности системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение эффективности и качества труда педагогических работников 

обеспечивается методической службой школы. Инновационный контекст разви-

тия школы обусловливает непрерывное обучение в сотрудничестве. Особенно-

стью такого сотрудничества стали временные творческие группы, которые вы-

ходят за рамки методических объединений. Творческие группы формируются по 

мере реализации «Программы развития УУД». 

– Дополнительным фактором непрерывности самообразования и самораз-

вития учителей учреждения является обеспечение работы школы как стажиро-

вочной площадки ИРО Забайкальского края, городского методического центра и 

т.д. Школа является городской инновационной площадкой по реализации инно-

вационного проекта по развитию наставничества «От педагогической надежды 

к педагогическому мастерству и творчеству».  

– Учителя школы ежегодно принимают участие в региональных конфе-

ренциях «Института развития образования» Забайкальского края, в межрегио-
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нальных конференциях педагогического общества Забайкальского края.  

Учителя школы проводят мастер-классы, круглые столы, «открытые» уро-

ки, внеурочные занятия и мероприятия по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

С 2015 г. методической службой школы проводятся мероприятия, способ-

ствующие достижению всеми педагогами требований «Профессионального 

стандарта педагога». Разработанные индивидуальные образовательные маршру-

ты педагогов, индивидуальные отчёты по каждому учебному году позволяют: 

- проводить мониторинговые исследования профессиональных компетен-

ций учителя школы; 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотива-

ции, а также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет - 

ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, и (или) этно-

культурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способно-

сти обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные зада-

чи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции деятельности. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитыва-

ются: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

их родителями (законными представителями); 

- использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
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- участие в методической и научной работе; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

- руководство проектной деятельностью обучающихся; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

12.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации обра-

зовательной деятельности при реализации образовательных программ началь-

ного образования, основного общего и среднего общего образования; 

2)способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3)формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

4)профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации програм-

мы основного общего образования осуществляется квалифицированными спе-

циалистами: 

- педагогом-психологом (1 человек); 

- тьютором (1 человек); 

- учителем – логопедом (1 человек); 

- социальным педагогом (1 человек).  

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопро-

вождение участников образовательных отношений посредством системной дея-

тельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психическо-

го здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществ-

ляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-

ного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарен-

ных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных от-

ношений реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы использу-

ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следую-

щий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем, классным руководителем и педагогом-психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

12.3. Финансово-экономические условия реализации основной обра-

зовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 
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и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ № 26». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муни-

ципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-

ляемыми органами государственной власти Забайкальского края и органами 

местного самоуправления г. Читы. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования му-

ниципальной услуги по реализации программ основного общего образования, в 

том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требова-

ниями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали-

зации образовательной программы основного общего образования, включает:  

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реали-

зации образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образо-

вания определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работ-

никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления г.Читы вправе осуществлять за счет 
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средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива фи-

нансового обеспечения, определенного в Забайкальском крае. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления г.Читы по организации предоставления общего образования в рас-

ходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подво-

за обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаи-

модействия для реализации основной образовательной программы общего обра-

зования (при наличии этих расходов). 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-

дования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выпол-

нения муниципального задания, придерживаясь при этом принципа соответ-

ствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации - структуре норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы основного общего образования (заработная плата с начислениями, про-

чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций).  

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ финан-

совое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания 

специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в со-

ответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления г. Чи-

ты. Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ «СОШ №26», 

включаемые органами государственной власти Забайкальского края в нормати-

вы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Забайкальском крае. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств школы на текущий финансовый год, установленного в соответ-

ствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающих-
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ся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и ло-

кальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 26», устанавливающим систему 

оплаты труда работников образовательной организации. 

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, адми-

нистративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда.  

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образо-

вательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова-

тельной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор-

тивного комплекса и др.);  

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Расчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализа-

ции образовательной программы осуществляются в соответствии Примерной 

основной образовательной программой СОО (Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10)). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нор-

мативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих тре-

бований к определению нормативных затрат на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительно-

го образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образо-

вания для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образо-

вание, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением».  

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет норма-

тивные затраты муниципального образования, связанные с оказанием муници-

пальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

муниципальных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 
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Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-

редной финансовый год. 

 

12.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы среднего общего образования 

 

Показатели, характеризующие материально-технические условия реали-

зации основной образовательной программы СОО МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 26» заключаются в наличии: 

- учебного корпуса школы; 

- помещений для изучения обязательных предметов и внеурочных ме-

роприятий. 

Для организации образовательной деятельности в рамках реализации про-

граммы ООП СОО имеется необходимое информационно-техническое обеспе-

чение: 

1. Наличие созданной информационной среды (ИС) как системы обнов-

ляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, инфор-

мационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; 

ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образова-

тельном процессе. Основу информационной среды составляют: 

- учебно- методический комплексы для учащихся школы; 

- сайт образовательного учреждения; 

- страничка школьного информационного центра на сайте школы. 

- сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информацион-

ном центре учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности.  

- программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы 

(Windows); имеется файловый менеджер в составе операционной; антивирусная 

программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, век-

торный графические редакторы, программу разработки презентаций, электрон-

ные таблицы, систему управления базами данных; мультимедиа проигрыватель. 

Ведётся работа с электронными дневниками и журналами. 

 Информационная среда подразделения поддерживается беспроводной 

технологией WI-FI. 

2. Наличие компьютерной и мультимедийной техники в школе: компьюте-

ры (кабинеты информатики) / ноутбуки; компьютеры (рабочее место учителя); 

компьютеры (рабочее место других); интерактивные доски; принтеры/ мини ти-

пография; мультимедиапроекторы; планшеты; подключение к сети Интернет. 

3. Материально-техническое оснащение школы 

 Школа функционирует в одном 4-этажном здании, располагает 40 учеб-

ными кабинетами, двумя спортивными залами, тренажерным залом, спортивной 

площадкой, кабинетом хореографии, изо-студией, двумя кабинетами информа-

тики, двумя мастерскими (столярной и слесарной), кабинетом технологии, акто-
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вым залом, столовой, библиотекой с небольшим читальным залом, медицин-

ским кабинетом. Оснащенность учебных кабинетов ТСО в целом удовлетвори-

тельная. Здание школы типовое, по проекту рассчитано на 1280 мест.  

Материально-техническое обеспечение 
 

Компьютерный класс 2 

Спортивные залы (оснащённость 80%) 2 

Актовый зал 1 

Медкабинет (оснащённость 100%) 1 

Столовая (оснащённость 100%) 1 

Школьный информационный центр (оснащённость 

80%) 

1 

Кабинет хореографии 1 

Сенсорная комната (оснащенность 100%) 1 

Учебные кабинеты 40 

Компьютеры (кабинеты информатики) / ноутбуки 21 / 2 

Компьютеры (рабочее место учителя) 32 

Компьютеры (рабочее место других) 11 

Принтер/ мини типография 18 / 1 

Принтер/ мини типография 2 / 1 

Видеомагнитофон 5 

Телевизор 4 

Интерактивная доска 13 

Медиатека (наименований) 51 

Планшет  25 

Музыкальный центр 2 

Подключение к сети Интернет имеетс

я 

Сайт ОУ имеетс

я 

Магнитофон 15 

Мультимедиапроектор 25 

Наглядные средства обучения 70% 

 

12.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы СОО в школе обеспечиваются информационно- образова-

тельной средой, включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов; 
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- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное инфор-

мационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Качественное информационное обеспечение обучающихся, педагогов, ро-

дителей, администрации учебного заведения и общественности позволяет 

предоставлять комплексная автоматизированная информационная система «Се-

тевой город. Образование». Каждый учитель и ученик школы, в том числе и ро-

дители учащихся, имеют индивидуальные имя и пароль и могут входить в си-

стему с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Страничка школьного информационного центра (ШИБЦ) на сайте школы 

дает возможность получения необходимого и достаточного объема информации 

всеми участниками образовательных отношений. Страница ШИБЦ на сайте 

школы (http://shs_chit_26.chita.zabedu.ru/) содержит анонсы и отчеты по меро-

приятиям, рекомендации, практические материалы, нормативно – правовые до-

кументы. На сайте создан открытый доступ к безопасным электронным образо-

вательным ресурсам для всех участников образовательных отношений: вирту-

альные выставки, экскурсии, русские народные сказки, мифы древней Греции, 

стихи для детей, детские песни, календарь знаменательных и памятных дат на 

очередной учебный год, портал для детей и их родителей «Ну-ка, дети», что от-

крывает для детей и их родителей мир культурных ценностей. Также на сайте 

имеется доступ к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки, 

электронной библиотеки Забайкальского края, Забайкальской краевой детско-

юношеской библиотеки им. Г.Р.Граубина. Всё это помогает обучающимся и пе-

дагогам нашей школы в поисках нужной информации для проектных и исследо-

вательских работ. В работе школы используется сайт научно – педагогической 

библиотеки им. К.Д. Ушинского http://www.gnpbu.ru/, который предоставляет 

оцифрованные фонды научной педагогической электронной библиотеки — ака-

демической библиотеки по педагогике и психологии, а также разработанные 

библиотекой нормативно-правовые документы и методические материалы для 

школьных библиотек. Активно используются сайты: «проДеЛит», «Культура». 

В вестибюле школы оборудована информационная зона ШИБЦ, отведено 

время для предоставления информации. 

Школа снабжена компьютерной техникой в достаточном объеме, который 

позволяет использовать ее не только на уроках информатики, но и на уроках по 

другим дисциплинам. Помимо компьютеров имеются другие технические 

устройства для наиболее эффективного использования компьютерных и инфор-

мационных технологий в образовательной деятельности - принтеры, сканеры, 

проекторы и др. 

 

12.5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение ре-

ализации основной образовательной программы 

Школа имеет на 90 % учебно-методическую обеспеченность для реализа-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2F
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ции основной образовательной программы СОО. Библиотечный фонд уком-

плектован учебниками, необходимыми для обеспечения планируемых образова-

тельных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художе-

ственная литература; справочно-библиографические издания; собрание слова-

рей. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реа-

лизацией основной образовательной программы, достижением планируемых ре-

зультатов, в школе обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней локальной сети, внешней глобальной сети интер-

нет, электронной библиотеки. 
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