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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) среднего общего 

образования (далее СОО) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1), учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями 12.08.2022 № 732), и федеральной образовательной программой среднего общего образования 

(далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 
(с изменениями от 27.12.2023 № 1028, от 19.03.2024 № 171, от 01.02.2024 № 62). 

АООП СОО для обучающихся с НОДА является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП СОО МАОУ СОШ № 51 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности для обучающихся с НОДА при получении среднего общего 

образования составляют реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

Санитарными правилами и нормами и при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1. - дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь, имеющие положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками. 

Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть парциально нарушены отдельные 

корковые функции, особенно пространственные представления. Дети данной категории нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима. 

Двигательные расстройства у детей с НОДА могут иметь различную степень выраженности. 
При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не овладевает навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя. 

При средней степени двигательных расстройств дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто 

с помощью специальных приспособлений. Они не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу, 

ездить на транспорте. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, 

так и за его пределами. Могут самостоятельно ездить на городском транспорте. Они полностью себя 

обслуживают, у них достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у детей могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, их движения недостаточно ловкие, 

замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук (мелкой моторики). 

Кроме того, нарушение, недоразвитие, либо утрата двигательных функций, часто влечет за собой 

нарушение пространственной ориентации, слуха и зрения. Несмотря на различия диагнозов, у детей с 
нарушениями опорно- двигательного аппарата есть общие особенности: 

- снижение работоспособности; 

- повышенная истощаемость; 
- неустойчивость внимания; 

- более низкий уровень развития восприятия; 

- недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

- своеобразное поведение; 
- бедный словарный запас; 
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- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в счете, в решении задач. 
У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата отмечаются общая физическая ослабленность, 

недостаточная сформированность двигательных навыков и физических качеств, низкая моторная 

обучаемость. Наблюдаются различные хронические заболевания, снижение сопротивляемости к 

инфекционным и простудным заболеваниям, особенно к заболеваниям верхних дыхательных путей. Это 

может быть связано с низкой двигательной активностью. Дети плохо адаптируются к изменяющимся 

условиям внешней среды и прежде всего к температурным и атмосферным изменениям. 
У детей с НОДА отмечаются апатичное отношение к ограниченности своих двигательных 

возможностей, отсутствие инициативы в овладении движением, активного стремления к общению с 

окружающими, они нуждаются в особых программах физического воспитания, в которых были бы учтены их 

соматические, физические и психические проблемы. 

Несмотря на это, обучающиеся с НОДА по варианту 6.1 получают образование, сопоставимое на всех 

его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Они 

полностью включены в общий образовательный поток (инклюзия). 

Обучающийся с НОДА с учетом его особенностей и образовательных потребностей может быть 

переведен на обучение по очно-заочной форме и индивидуальному учебному плану. 

Осваивая АООП СОО, требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

задаются не только спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 
развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 

Выделяются особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов детей с 

ОВЗ; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира 

и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

- Для этой группы обучающихся обучение возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые щадящий режим, психологическую и 

коррекционно- педагогическую помощь. 

Особые образовательные потребности обучающегося: 
• получение образования в условиях инклюзивной образовательной среды; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содер- 

жание учебной деятельности (адаптивная физическая культура) и в процессе индивидуальных занятий (пси- 

холого-педагогических); 
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• гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих мето- 

дик и технологий; 

• координация работы учителей-предметников, педагога-психолога, учителя физической культуры, 

классного руководителя, медицинского работника, родителей; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социаль- 

ной компетенции, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма опорно- 

двигательного, зрительного и речевого дефекта; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с ребенком, организация партнерских отношений с родителями. 

 

Целями реализации АООП СОО являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 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 планируемых результатов среднего 

общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Задачи реализации АООП СОО: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее − ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 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), педагогических работников 

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

 создание условий для адаптации сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы 

Основная образовательная программа учитывает следующие принципы: 
принцип учёта ФГОС СОО: АООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

АООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 
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Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: АООП СОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АООП СОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 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 

непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: АООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют 

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. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее − Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее − Санитарно-эпидемиологические 
требования). 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 

часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Адаптированная основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

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

– 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

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 
актами ОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего общего 

образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

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

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 



6  

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей ОО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за 

два года обучения). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 
формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательное учреждение. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения АООП СОО соответствуют современным целям среднего общего 

образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП СОО включают осознание 
российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению 

и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Специальные результаты коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной компитенции 

обучающегося с ОВЗ включают сформированность адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении; сформированность адекватного отношения к 

нарушению;стремление к расширению социальных контактов с разными людьми; способность вступать в 
коммуникацию со знакомыми и незнакомыми людьми для решения проблемных ситуаций; сформированность 

навыков пространственной ориентировки, мобильность в максимально доступных пределах; владение 

необходимыми ассистивными технологиями и техническими средствами реабилитации для компенсации 

ограничений жизнедеятельности; сформированность социально-бытовых умений, необходимых в 

повседневной жизни в доступных для обучающихся пределах; способность к осознанному построению 

дальнейшей траектории образования и профессиональному самоопределению с учетом имеющихся 

двигательных ограничений и перспектив на рынке труда; 

Личностные результаты освоения АООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения АООП СОО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.  

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 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; 
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готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

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, преобразованию 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 применение знаний и конкретные 

умения; 

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

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения АООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения АООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения АООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения АООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и 

старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 
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российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 
физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях здоровья, 

о необходимом жизнеобеспечении; 

сформированность адекватного отношения к нарушению; 

стремление к расширению социальных контактов с разными людьми; 

способность вступать в коммуникацию со знакомыми и незнакомыми людьми для решения 
проблемных ситуаций; 

сформированность навыков пространственной ориентировки, мобильность в максимально доступных 

пределах; 

владение необходимыми ассистивными технологиями и техническими средствами реабилитации для 

компенсации ограничений жизнедеятельности; 

сформированность социально-бытовых умений, необходимых в повседневной жизни в доступных для 

обучающихся пределах; 

способность к осознанному построению дальнейшей траектории образования и профессиональному 

самоопределению с учетом имеющихся двигательных ограничений и перспектив на рынке труда; 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально- 

этическим нормам; 
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем 

и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы с учетом необходимости 

сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

ориентирован на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее 

- предметные результаты). 
Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных 
умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных 

работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебным 

предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 
(таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при оценке 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП СОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 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, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;  
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

АООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; итоговую 

оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг 

образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую 

аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 
в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 
и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 
СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 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.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественно-научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в 

два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (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 осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

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, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; материальный 

объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированное: 
познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том 

числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП СОО с учётом специфики содержания предметных областей, 
включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися 
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знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 

грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в локальном акте ОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (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. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

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 посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам 

"Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным предметам: "Литература", "Физика", 

"Химия", "Биология", "География", "История", "Обществознание", "Иностранный язык" (английский, 

немецкий, французский язык), "Информатика", которые обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена по учебному предмету "Математика". 
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График проведения контрольных работ 

1. График проведения контрольных работ в 1 полугодии 2024-2025 учебного года 
 11А 11Б 11В 11Г 

Русский язык 20.09(ДД) 

11.10(КД) 

08.11(ДТ) 

20.11(КТ) 
18.12(КД) 

20.09(ДД) 

11.10(КД) 

08.11(ДТ) 

20.11(КТ) 
18.12(КД) 

20.09(ДД) 

11.10(КД) 

08.11(ДТ) 

20.11(КТ) 
18.12(КД) 

20.09(ДД) 

11.10(КД) 

08.11(ДТ) 

20.11(КТ) 
18.12(КД) 

Литература 07.10(КС) 
15.11(КС) 
29.11(КС) 

07.10(КС) 
15.11(КС) 
29.11(КС) 

07.10(КС) 
15.11(КС) 
29.11(КС) 

07.10(КС) 
15.11(КС) 
29.11(КС) 

Алгебра и 

начала 

математическог 

о анализа 

КР 

18.10 

29.11 
20.12 

КР 

18.10 

29.11 
20.12 

КР 

18.10 

29.11 
20.12 

КР 

18.10 

29.11 
20.12 

Геометрия КР 

28.11 

КР 

11.10 
24.12 

КР 

28.11 

КР 

11.10 
24.12 

Физика КР 

04.10 
10.12 

КР 

04.10 
10.12 

КР 

04.10 
10.12 

КР 

04.10 
10.12 

Химия КР 

11.11 
16.12 

КР 

11.11 
16.12 

КР 

11.11 
16.12 

КР 

11.11 
16.12 

2. График проведения контрольных работ во 2 полугодии 

2024-2025 учебного года 
 11А 11Б 11В 11 Г 

Русский язык КД 

21.02 
25.04 

КД 

21.02 
25.04 

КД 

21.02 
25.04 

КД 

21.02 
25.04 

Литература КС 

03.02(класс) 

03.03(класс) 
22.04(дом.) 

КС 

03.02(класс) 

03.03(класс) 
22.04(дом.) 

КС 

03.02(класс) 

03.03(класс) 
22.04(дом.) 

КС 

03.02(класс) 

03.03(класс) 
22.04(дом.) 

Математика КР 

17.02 

11.03 

10.04 
06.05 

КР 

17.02 

11.03 

10.04 
06.05 

КР 

17.02 

11.03 

10.04 
06.05 

КР 

17.02 

11.03 

10.04 
06.05 

Физика КР 

14.02 
29.04 

КР 

14.03 
17.04 

КР 

14.03 
17.04 

КР 

14.03 
17.04 

Химия КР 

23.01 

20.03 

КР 

04.02 

18.02 
18.03 

КР 

23.01 

20.03 

КР 

23.01 

20.03 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 

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

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 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 отражении в русском языке 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к 

русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем 

устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 

7 - 8 реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 
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3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную 

и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять 

логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 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 аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, 

графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или 
прочитанного текста для 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 уровнях; 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, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах 

существования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в 

обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и 

этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их 
основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений 

применять знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать 

устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, 

совершенствование 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; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных 

стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной литературы; 

совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 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. 

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 литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям 

и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной 

литературы, в том числе литературы 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, стихотворения 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 "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы 

И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма 

"Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); 

роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в 
том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. 

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

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

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного 
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из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений 

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

Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу 

и других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, 

Р. Гамзатова, М. Джалиля, 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 художественных 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 дискуссии на литературные темы; 
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 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 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне 

начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

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; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

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 эстетической функции, об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 

практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

форме, информационной переработки 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 собственные 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. 
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 

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

письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны 

речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная 

жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 
образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг 
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молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, 

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 комбинированный) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14 - 15 фраз в 

рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/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 проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 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 содержание 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 тексты объемом до 150 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладение 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных 

на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с 

помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках 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, страницы 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; соблюдать 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 обобщать по существенным 
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признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать 

приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

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

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 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; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 

перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, рациональное 

число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение 
использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм 

Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной 

степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, 

логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические 

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

приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их 

системы для решения математических 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, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая 
функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач из 

других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность 

функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 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 физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять производные 

суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и 

ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического 

моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль и 
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аргумент комплексного числа, форма записи комплексных 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 вероятностей, формулу полной вероятности, формулу 

Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать 

понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и 
стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, 

показательного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных распределений для 

решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение 

приводить примеры проявления закона больших 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 решении задач изученные факты и 

теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать 

понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и 

поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, 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 построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, площадь 

сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение 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 

геометрические 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 координат, вектор, координаты 

точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, 

скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и 

координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 
алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математические модели с помощью 

геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять 

вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; 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. 

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 (прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность 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 функционирования компьютерных 
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сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи 

при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю 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 

выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; умение строить логическое 

выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические 
уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 

оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами 

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

представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево 

игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 

позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в заданном 

диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска 

и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 

элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры 

нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#), 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 исходных данных возможно 

получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; 

формулировать предложения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение использовать 

в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их возможных значений, применять 

при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать при 

разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных 

средств среды разработки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; 

умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 
представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение 

задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

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

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к 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 революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 
решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 
изученные исторические события, явления, процессы; 

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 
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и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять 

информацию, представленную 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, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 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": 
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. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в 

годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек 

на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 
Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

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

социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. СССР и 
мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. 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 социализма. Экономические и 

политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему. 

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, 
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в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных 

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

развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой 

энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 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 распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных 
географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате 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 источники 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 решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико- ориентированных задач; 
7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы 

и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных 

явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 
развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать 

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 факторы, 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 экологических проблем: описывать географические аспекты 

проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования 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 взаимодействии основных сфер и 

институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни 

общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской 

Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании 

человека; особенностях профессиональной деятельности 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, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах 

бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе 

поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях 

политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 
системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; 
правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 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, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, 

классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат 

при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении 
собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

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; выявлять 

причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать 

функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе 

российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформированность 

представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, 

а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический 

метод, социальное прогнозирование; 
6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 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 междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 
национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и 

осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного 

налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 
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средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и 

использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений 

социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной 

действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии 

социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных 

финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; 
сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития 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 информации, 

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 противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение 

с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 
необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

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 развитии естественных наук, техники и современных 

технологий, о вкладе российских 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 функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, 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 воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

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, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, 

световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, 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 астрономическими 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 равноправности 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 энергии, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе 
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физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный 

электрический заряд, ядерная 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, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные 

методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин 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 цифровых 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность 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 величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические 

явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

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 цифровые технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений критического 

анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно- 

точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

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

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее 
функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, 

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

ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества 

(углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, 

кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо- и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и 

законы (теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической 

диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, 

символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 
использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических 

веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других 

естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международного 

союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, 

глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная 

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

веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические 
свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 
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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 химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических 

реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной стороны: 

массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания 

для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на 

альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; 
проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, 

карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и 

"Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и 

лабораторным оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 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 предельной 

допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 
применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

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 проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов и 

понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм 

(обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная 

организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), 
наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и 

гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 
4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, 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 экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 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 (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 
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включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно- 

популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать 

по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

биологии. 

По учебному предмету «Адаптированная физическая культура» требования к предметным 

результатам освоения предмета «Адаптированная физическая культура» определяются с учетом 

особенностей психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей и 
должны отражать: 

1) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

2) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

3) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

4) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в 

профессионально-прикладной сфере; 

5) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) 
требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты 

Родины должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопасность и 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о государственной 

политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей 

гражданин в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 
характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; знание 

положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая общевоинские 

уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической 

подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового 

поражения, а также способах защиты от него; 

б)сформированность представлений о применении беспилотных летательных аппаратов и морских 

беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения современных достижений научно- 

технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 
профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка; 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

9) 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 предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 

практике, знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; умением применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 
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12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях, способах профилактики; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биологосоциального и военного характера; 

умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 
явления и противодействовать им; 

15) 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 

деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; овладение знаниями 

о роли государства в противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в деструктивные 

сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования 

(далее - Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
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подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личност- 

ной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающих- 

ся на уровень среднего общего образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых дей- 

ствий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень ре- 

флексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе 
взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рас- 

смотрения, анализа. Развивается способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД использу- 

юся как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет умения вы- 

бирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в открытом образователь- 

ном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. 

Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплано- 

вых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД 

и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формиро- 
вание образовательного запроса, что особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего 

общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, про- 

филя и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися основ- 

ной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучаю- 

щихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образова- 

ния. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: развитие у обучающихся способности к самопо- 

знанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 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 предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 

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), возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества; 

возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися  коммуникативных 
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навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Содержательный раздел. 

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. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 
учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом пла- 

нировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические дей- 

ствия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать 

изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; 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); графических моделей (например, при объяснении 

правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие;  
разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные суждения, 

устанавливать противоречия в суждениях и корректировать 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, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследователь- 
ские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 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, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнационального общения, 

национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 
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собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, 

лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в 

результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из 

энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 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 визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 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 ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 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 основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат; 
уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную работу: 

меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; оценивать 

приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и ис- 

следовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 
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сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 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 использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 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 проведённого 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 установлению соответствий и 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования 

для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оценивать 

и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 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 использованием языковых средств 

изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и 

другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 
разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, 

в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; оказывать 

влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи); 
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного 

общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические дей- 

ствия: 
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, вскрывать взаимосвязи и 
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противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследователь- 

ские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, 

понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать 

возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

выбирать  информацию  из  источников  различных  типов,  анализировать  и  интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать информацию, 
представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать 

ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

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 исследовательского 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, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в 

наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 
представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты 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 презентации и 

особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и другие), 

используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
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процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические дей- 

ствия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием 

физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения 
импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять 

закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого 

(кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять 
модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых знаний 

о веществах и химических реакциях; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловых 

двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния 

радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в 

процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 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, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в 

практической жизни. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследователь- 

ские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с током; 

явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического маятника от 

параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости 

периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от деформации 

для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной 

мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независимости 

времени движения бруска по наклонной 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 физические явления и процессы с использованием физических 

величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей 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 естественнонаучного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качественные 
задачи с опорой на изученные физические законы, 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 
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площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о применении 

законов 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. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 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 источников информации по изучаемой теме; при анализе 

дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, 

по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 

«Световые явления в природе»). 

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 работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в групповой 

работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в 

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 обсуждении результатов учебных 

исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические дей- 

ствия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные 

ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе 

знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации социальных 

явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического 

положения, формам правления и типам государственного устройства; 
выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их роль и 

последствия, например, значение географических 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 попытками фальсификации исторических фактов, 

отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследователь- 

ские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования фактического материала, в том 
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числе используя источники социальной 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 описания (реконструкции) в устной 

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать 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 географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении 

практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в ней 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать 

историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной 

информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных исторических 

источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 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 возможностей каждого члена коллектива 

при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и 

сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально- 

гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимодействия 

народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 
политического, 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 выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности обуча- 

ющихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практи- 

ческой, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 
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способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного  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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учеб- 

ного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную обес- 

печивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудни- 
чества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной степени 

функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и 

анализа как инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология индивиду- 

ального проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более 

учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том со- 

циальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его ре- 
зультаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Ес- 

ли бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и исследователь- 

ской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; инфор- 

мационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный обра- 

зец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное мероприятие (ак- 

ция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования главное за- 

ключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения 

поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, 
насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осуществляться с 

учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. Целесообразно 

соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычле- 

нение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информа- 

ции/исследование/разработку образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проек- 

та, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в рам- 

ках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» или «недель», в рамках 

проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испыта- 

ний. Независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся 

должна быть обеспечена возможность: 
представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового проектного 

продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, 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. Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки 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. 
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Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование компе- 

тенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: укомплектованность образовательной 

организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 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, исследовательской деятельности; 

педагоги  владеют  методиками  формирующего  оценивания;  педагоги  умеют  применять 

инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих формирование УУД в открытом об- 

разовательном пространстве: 
сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 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, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

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. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований 

ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

1) освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

2) способность их использования в познавательной и социальной практике; 
3) самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

4) способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

5) повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий; 

6) формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

7) формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико- 
ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 
самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются 

и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 
особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных 

задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, 
а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 
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познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику 

понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных 

стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место 

остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу 
обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных 

учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное 

и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 
задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 



42  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм 

и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и 

социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 
обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес- 

практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
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г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На 

уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает 

и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 
Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить 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 благотворительных и волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 
– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

модель, метод сбора и метод анализа данных; 
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 
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– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно- 

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации 

и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 

и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного 

или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 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, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 
обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися 

в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические 

и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и 

через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 
организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри ОО как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых 

на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 
определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных ОО модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы). 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер: 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 
событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки 

могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до 
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начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при 

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

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 
(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

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

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

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

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите 

и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий 

при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта; 
– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 
нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 
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исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 
результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

При реализации АООП СОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) в ОО предусмотрено 

непосредственное применение федеральных рабочих программ не только по предметам обязательной части 

учебного плана: «Русскому языку» Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык», 

«ЛитературеФедеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература (базовый уровень)» 

(обновлен на 1 сентября 2024 г.), «Истории» Федеральная рабочая программа по  учебному предмету 

«История» базовый уровень, «Обществознанию» Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
«Обществознание» базовый уровень, «Географии» Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«География» базовый уровень (обновлен на 01 сентября 2024 года), «Основам безопасности и защиты 

Родины»  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

(действует с 1 сентября 2024 г.), но и по остальным предметам – «Иностранному языку» Федеральная рабочая 

программа по  учебному предмету «Иностранный (английский) язык» базовый уровень, 

«Математике» Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» углублённый уровень, 

«Информатике» Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» углублённый 

уровень, «Физике» Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» базовый уровень, 

«Химии» Федеральная рабочая программа по  учебному предмету «Химия» базовый уровень, 

«Биологии» Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» базовый уровень , с учетом 

уровня изучения (базовый или углубленный). 

2.2.1. Адаптивная физическая культура 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата разработана для образовательных организаций, реализующих адаптированные ос- 

новные образовательные программы среднего общего образования обучающихся с НОДА. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, 

Задачи реализации программы, представленные в разделе «Общие положения», на уровне среднего об- 

щего образования дополняются следующими задачами: 

1) развитие потребности в самостоятельных занятиях адаптивной физической культурой, уме- 

ния самостоятельно выбирать и выполнять физические упражнения для отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 
2) развитие физических способностей, создание условий для занятий адаптивным спортом и 

самореализации в этой сфере. 

Принципы и подходы к реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» 

представлены в разделе «Общие положения». 

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта обучающихся с 

НОДА и вырабатывается умение применять наработанные умения в различных условиях. Углубляется нача- 

тая на предыдущих этапах работа по закреплению у юношей и девушек с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным ви- дом адаптивного 

спорта, формированию у них адекватной самооценки (в том числе с учетом двигательных ограничений). При 

этом делается акцент на воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, 

целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на развитие психических процес- сов и обучение 

основам саморегуляции. 
Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, а также возрастные и половые особенности 

накладывают свою специфику на организацию и методику учебно-воспитательного процесса обучающихся с 

НОДА. 
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Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

На уровне среднего общего образования учебный предмет «Адаптивная физическая культура» является од- 

ной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно- 

сти». На изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в соответствии с учебным планом 

среднего общего образования отводится по 2 часа в неделю. Из расчета 34 учебные недели общее количе- ство 

часов за 2 года обучения составляет 136 часов (по 68 часов ежегодно). 

В расписании дополнительно (помимо 2 уроков АФК в неделю) могут быть предусмотрены занятия, обеспе- 

чивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз между уроками, а также 

занятия реабилитационной (абилитационной) направленности за счет часов внеурочной деятельности, в том 
числе индивидуальные. Количество часов на каждого обучающегося с НОДА определяется школьным пси- 

холого- педагогическим консилиумом с учетом медицинских рекомендаций в зависимости от тяжести дви- 

гательного нарушения. 

 

Планируемые результаты программы 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая 

программа для обучающихся с НОДА на уровне среднего общего образования направлена на достижение 

старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по адаптивной физической 

культуре. 

Результаты освоения программы каждым обучающимся с НОДА оцениваются индивидуально с учетом его 

физических особенностей и имеющихся двигательных ограничений. Представленные ниже требования к 

предметным результатам освоения программы являются описанием возможных результатов, к которым сле- 

дует стремиться. 

Личностные результаты освоения программы: 

3) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему наро- 

ду, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России на при- 

мере истории национальных видов спорта и народных игр, гордости за спортивные достижения российский 

спортсменов на международных соревнованиях и олимпиадах, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече- 

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной спор- 

тивной деятельности; 

5) сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного инте- 

реса к учебному предмету «Адаптивная физическая культура»; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова- 

тельной, спортивной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к занятиям физической культурой и спортом как условию успешной 

жизнедеятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче- 

ства, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи- 

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью – как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь;  

13) готовность адекватно оценивать свое поведение и поступки во время проведения занятий 
адаптивной физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях по адаптивному 

спорту; 

14) готовность адекватно оценивать собственные возможности и ограничения здоровья; 
15) готовность проявлять самостоятельность в быту, использовать навыки самостоятельного и 

безопасного передвижения в незнакомом пространстве с применением специального оборудования. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют сформированность у обучающихся с 

НОДА межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком- 

муникативных), способность использовать их в познавательной и социальной практике. Обладание этими 

универсальными действиями и способностями проявляется в готовности осуществлять самостоятельное 

планирование учебной деятельности по адаптивной физической культуре, организовывать сотрудничество с 

педагогами и сверстниками, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, участвовать в 
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учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. В число основных метапредметных ре- 

зультатов входят: 

16) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов, выбирать успешные стратегии в различ- 

ных ситуациях; 

17) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе занятий АФК и адаптивным 

спортом, учитывать позиции других участников спортивной деятельности, эффективно разрешать конфлик- 

ты; 

18) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и практической деятельно- 

сти в области АФК и спорта, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

19) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно- 

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер- 

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

20) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр- 

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа- 

ционной безопасности; 

21) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе- 

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

22) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава- 

тельных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы 

Предметные результаты проявляются в опыте использования ценностей адаптивной физической культуры в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся с НОДА в физической активности, физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья и оптимизации жизнедеятельности. Приобретаемый опыт прояв- 

ляется в знаниях и способах ведения здорового образа жизни, умениях проводить занятия адаптивной физи- 

ческой культурой, организовывать отдых и досуг, активно включаясь в игровую и соревновательную дея- 

тельность. Достижению предметных результатов активно содействует включение обучающихся с НОДА 

в проектную деятельность, навыки которой формировались на уровне основного общего образования. На 

уровне среднего общего образования целесообразно расширить тематику научно-исследовательской (поис- 

ковой) проектной деятельности, в рамках которой должны учитываться не только индивидуальные цели и 

проблемы обучающихся с НОДА, но и коллективные (сохраняется общность цели, интерес в получении 

коллективного результата). Так, в качестве содержания коллективной проектной деятельности старшекласс- 
ников с НОДА может выступать эффективная подготовка команды класса, школы к спортивным соревнова- 

ниям, где коллективный результат будет определяться подготовкой и участием каждого. 

Предметные результаты освоения базового курса адаптивной физической культуры отражают: 

– умение осознанно использовать разнообразные формы и виды адаптивной физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга с учетом двигательных возможностей;  

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособно- 

сти, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и фи- 

зической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями из различных оздоровительных систем адаптивной физической 

культуры, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов адаптивного спорта, ак- 

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности с учетом собственных двигательных 
особенностей. 

 

Содержание программы 

Содержание программы распределяется по модулям: 

1) Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 

2) Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

3) Модуль «Легкая атлетика»; 

4) Модуль «Спортивные игры»; 

5) Модуль «Лыжная подготовка». 
Следует учитывать, что некоторые модули могут быть включены в рабочую программу педагога только как 
теоретические (особенно для обучающихся с тяжелой степенью двигательных нарушений), некоторые мо- 

дули могут быть исключены и заменены на другие. Модуль «Лыжная подготовка» не планируется для обу- 
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чающихся с тяжелой и средней степенью двигательных нарушений, поэтому может быть заменен на модуль 

«Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики» или может быть введен дополнительный модуль 

«Лечебная физическая культура» (при наличии соответствующего кадрового обеспечения и лицензии на 

медицинскую деятельность). Следует учитывать, что уроки АФК для обучающихся с НОДА – это прежде 

всего возможность физической активности. 

Тема, содержание Характеристика содержания и видов деятельности обучающихся с НОДА 

Для обучающихся 

с тяжелой степенью дви- 

гательных нарушений 

Для обучающихся 

со средней степенью 

двигательных наруше- 

ний 

Для обучающихся 

с легкой степенью дви- 

гательных нарушений 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» 

Физическая культура 

как социальное явле- 

ние. Адаптивная физи- 

ческая культура как 

часть культуры обще- 

ства и человека 

Раскрывают и объясняют понятия «физическая культура», «адаптивная физиче- 

ская культура», «физическая культура личности»; характеризуют основные 

компоненты физической культуры личности; анализируют условия и факторы, 

которые определяют уровень адаптивной физической культуры общества 

и личности. 

Адаптивная физическая 

культура и адаптивный 
спорт в профилактике 

вторичных заболеваний 

у людей с НОДА и 

укреплении здоровья 

Готовят доклад о пользе занятий адаптивной физической культурой и адаптив- 

ным спортом для профилактики вторичных заболеваний у людей с НОДА и 
укрепления здоровья; анализируют факторы, от которых зависит здоровье че- 

ловека с инвалидностью; приводят доказательства пользы регулярных и пра- 

вильно организованных и дозируемых с точки зрения медицинских рекоменда- 

ций физических упражнений, состоящей в улучшении функционирования раз- 

личных систем организма с учетом двигательных нарушений. 

Готовят сообщения и презентации по теме «Адаптивная физическая культура», 

включая информацию о ее основных видах: адаптивном физическом воспита- 

нии, спорте, двигательной реабилитации, физической рекреации; а также вклю- 
чая материалы из истории Паралимпийских игр. 

Современное Паралим- 
пийское и физкультур- 

но-массовое движение 

для людей с НОДА 

Раскрывают основные понятия, связанные с паралимпийским движением, Па- 
ралимпийскими играми, готовят доклады об истории Паралимпийских игр со- 

временности. 

Организация и прове- 

дение спортивно- 

массовых соревнова- 

ний для людей с инва- 

лидностью 

Раскрывают значение спортивно-массовых мероприятий в системе АФК и объ- 

ясняют основные пункты, которые включаются в положение о соревнованиях 

для людей с инвалидностью (цели и задачи соревнования, руководство, время и 

место проведения, участники, программа, условия проведения и зачет, порядок 

награждения лучших участников и команд, форма заявки и сроки ее предостав- 
ления). 

Готовят доклад и презентацию «Соревнования для людей с НОДА». 

Правила поведения, 

техника безопасности и 

предупреждение трав- 

матизма на занятиях 
АФК 

Анализируют правила 

поведения и технику 

безопасности при заня- 

тиях адаптивной физи- 
ческой культурой, пра- 

вила эксплуатации спор- 

тивного оборудования с 

учетом двигательных 

ограничений; 

знают особенности ис- 

пользования собствен- 

ных технических асси- 

стивных средств, осо- 

бенности проведения 
занятий АФК при пас- 

Анализируют правила 

поведения и технику 

безопасности при заня- 

тиях адаптивной физи- 
ческой культурой, пра- 

вила эксплуатации спор- 

тивного оборудования с 

учетом двигательных 

ограничений; знают 

особенности использо- 

вания собственных тех- 

нических ассистивных 

средств, правила экс- 

плуатации спортивного 

оборудования с учетом 
двигательных ограниче- 

Анализируют правила 

поведения на занятиях 

АФК, правила эксплуа- 

тации спортивного обо- 
рудования с учетом дви- 

гательных ограничений; 

анализируют основные 

мероприятия и санитар- 

но-гигиенические тре- 

бования при занятиях 

АФК. 
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 сивной деятельности, 

правила эксплуатации 

спортивного оборудова- 

ния с учетом двигатель- 

ных ограничений; ана- 

лизируют основные ме- 

роприятия и санитарно- 

гигиенические требова- 
ния при занятиях АФК. 

ний; 

анализируют основные 

мероприятия и санитар- 

но-гигиенические тре- 

бования при занятиях 

АФК. 

 

Основные формы и 

виды физических 

упражнений 

Анализируют понятие «физическое упражнение» в АФК, объясняют его внут- 

реннее и внешнее содержание; сравнивают разные классификации физических 

упражнений; приводят примеры упражнений для самостоятельных занятий с 

учетом двигательных нарушений и медицинских ограничений. 

Самоорганизация физ- 
культурной деятельно- 

сти человека с НОДА 

Обосновывают пользу 
индивидуальных само- 

стоятельных занятий 

АФК; объясняют пре- 

имущества и недостатки 

разных форм самостоя- 

тельных занятий; рабо- 

тают с ассистентом с 

целью усвоения и про- 

ведения разных форм 

индивидуального кон- 

троля за состоянием ор- 

ганизма. 

Обосновывают пользу 
индивидуальных само- 

стоятельных занятий 

АФК; объясняют пре- 

имущества и недостатки 

разных форм самостоя- 

тельных занятий; рабо- 

тают в парах с целью 

усвоения и проведения 

разных форм индивиду- 

ального контроля за со- 

стоянием организма и 

физической подготов- 
ленностью. 

Обосновывают пользу 
индивидуальных само- 

стоятельных занятий 

АФК; объясняют пре- 

имущества и недостатки 

разных форм самостоя- 

тельных занятий; рабо- 

тают в парах с целью 

усвоения и проведения 

разных форм индивиду- 

ального контроля за со- 

стоянием организма и 

физической подготов- 
ленностью. 

Основы организации 

двигательного режима 

и соблюдение ортопе- 

дического режима 

Раскрывают возможные негативные последствия неправильной организации 

режима дня и нарушения режима двигательной активности; характеризуют ин- 

дивидуальный ортопедический режим и условия его соблюдения. 

Вредные привычки и 
их профилактика сред- 

ствами физической 

культуры 

Раскрывают негативные последствия употребления наркотиков, алкоголя, таба- 
ка, анаболических препаратов; готовят доклады на эту тему. 

Основные типы и фор- 

мы активного отдыха 

людей с НОДА 

Готовят сообщения и презентации по теме «Досуговая деятельность и актив- 

ный отдых с использованием средств АФК для людей с НОДА». 

Объясняют роль и целевое назначение активного отдыха для жизнедеятельно- 

сти современного человека с НОДА. 

Личная гигиена как 

компонент здорового 

образа жизни 

Готовят сообщения и презентации по теме «Личная гигиена как структурный 

компонент здорового образа жизни современного человека с НОДА». 

Раскрывают содержание основных правил личной гигиены и объясняют их 

оздоровительную направленность. 

Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся. Деятельность обучающихся (например, с тяжелой степенью двигательных нарушений) 

может повторяться. 

Комплексы дыхатель- 

ной гимнастики

 

 

С учетом имеющихся 

Объяснять значение ды- 

хательной гимнастики. 

Выполнять дыхательные 

упражнения в специаль- 

но подобранном поло- 

Объяснять значение ды- 

хательной гимнастики. 

Выполнять дыхательные 

упражнения в положе- 

нии сидя на стуле (диф- 

Объяснять значение ды- 

хательной гимнастики. 

Выполнять дыхательные 

упражнения в положе- 

нии сидя на стуле и в 
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противопоказаний к 

дыхательной гимнасти- 

ке. 

жении (дифференциро- 

ванно в зависимости от 

двигательных возмож- 

ностей и медицинских 

рекомендаций). 

ференцированно в зави- 

симости от двигатель- 

ных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций). 

основной стойке (диф- 

ференцированно в зави- 

симости от двигатель- 

ных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций). 

Гимнастика для профи- 

лактики нарушений 

зрения
 

 

С учетом имеющихся 

противопоказаний к 
глазодвигательным 

упражнениям. 

Объяснять значение 

упражнений для глаз. 

Выполнять упражнения 

для глаз (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 

ских рекомендаций). 

Объяснять значение 

упражнений для глаз. 

Выполнять упражнения 

для глаз (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 

ских рекомендаций). 

Объяснять значение 

упражнений для глаз. 

Выполнять упражнения 

для глаз (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 

ских рекомендаций). 

Упражнения для фор- 

мирования правильного 

положения тела, разви- 

тия гибкости и коорди- 

нации движений

 

 

Необходимо строго 

выполнять медицин- 

ские рекомендации 

(может быть запрет на 

определенные движе- 

ния). Ассистент должен 

иметь знания об осо- 

бенностях проведения 

АФК с обучающимися 

с НОДА. 

Объясняют значение 

упражнений для форми- 

рования правильного 

положения тела, разви- 

тия гибкости и коорди- 

нации движений для 

укрепления здоровья, 
повышения эластично- 

сти мышц и связок, по- 

движности суставов с 

учетом особенностей 

заболевания. 

С помощью ассистента 

принимают правильные 

положения тела и от- 
дельных его частей 

(укладки и фиксация 

определенных способов 

сидения, стояния, при- 

меняемых для трениров- 

ки в сохранении пра- 

вильных положений 

тела – сохранение в те- 

чение определенного 

времени фиксированной 

позы в процессе исправ- 
ления порочных поло- 

жений) для нормализа- 

ции обратной афферен- 

тации и моторики. 

С помощью ассистента 

используют технические 

средства для формиро- 

вания правильного по- 

ложения тела (вертика- 

лизатора, опор для сиде- 

ния, приспособлений 

для укладок и т. д.). 

Принимать правильную 

осанку сидя (в том числе 

используя специальные 

приспособления), стоя в 

Объясняют значение 

удержания правильного 

положения тела, разви- 

тия гибкости для укреп- 

ления здоровья, повы- 

шения эластичности 

мышц и связок, подвиж- 
ности суставов с учетом 

особенностей заболева- 

ния. 

Раскрывают значение 

развития координации 

движений. 

Выполняют (дифферен- 

цированно в зависимости 

от двигательных воз- 
можностей и медицин- 

ских рекомендаций) 

упражнения для развития 

равновесия в статиче- 

ском режиме с использо- 

ванием рекомендованных 

технических средств пе- 

редвижения. 

Выполняют приседание 

на всей ступне, стоя у 

опоры, наклоны туло- 

вища вперед, назад, в 

стороны, стоя у опоры. 

Выполняют движения 

головой в разных 

направлениях. 

Удерживают голову в 

среднем положении в 

исходном положении 

стоя у опоры, ноги вме- 
сте, стопы максимально 

разведены. Сохраняют 

правильное положение 

головы в ходьбе с пово- 

Объясняют значение 

развития гибкости для 

укрепления здоровья, 

повышения эластично- 

сти мышц и связок, по- 

движности суставов с 

учетом особенностей 

заболевания. 

Раскрывают значение 

развития координации 

движений. 

Выполняют (дифферен- 

цированно в зависимо- 
сти от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций) 

упражнения для разви- 

тия равновесия в стати- 

ческом и динамическом 

режиме. 

Сохраняют правильное 

положение головы в 

ходьбе с поворотами (по 
ориентирам). 

Выполняют (дифферен- 

цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций) 
сохранение устойчиво- 

сти при движениях го- 

ловой в исходных поло- 

жениях: сидя, стоя на 

коленях, стоя с опорой; 

сохранение устойчиво- 

сти (в том числе с опо- 

рой одной рукой) при 

наклонах. 

туловища вперед – 

назад, вправо, влево; 

повороты вправо – вле- 
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 вертикализаторе (или с 

помощью ассистента) и 

сохранять эту позу в те- 

чение заданного времени 

(до 10 сек.). Выполнять 

подтягивание на руках с 

разогнутой головой лежа 

на животе на наклонной 
плоскости. Выполнять 

упражнения, укрепляю- 

щие мышцы туловища в 

положении разгрузки по- 

звоночника. 

Удерживают голову (в 

том числе и в форме 

пассивной и/или пас- 

сивно-активной дея- 

тельности) в среднем 

положении в исходном 

положении стоя в верти- 

кализаторе. 

Выполняют в форме 

пассивной и/или пас- 

сивно-активной дея- 

тельности (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 
ских рекомендаций) со- 

хранение устойчивости 

при движениях головой 

в исходных положениях: 

сидя (в том числе в спе- 

циальных приспособ- 

лениях), сохранение 

устойчивости (в том 

числе с опорой одной 

рукой) при наклонах 

туловища вперед-назад, 

вправо-влево; повороты 
вправо-влево. 

Из исходного положе- 

ния лежа на спине (на 

животе) выполняют пе- 

реворот на живот (на 

спину). 

ротами (по ориентирам). 

Выполняют (дифферен- 

цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций) 

сохранение устойчиво- 

сти при движениях го- 

ловой в исходных поло- 
жениях: сидя, стоя на 

коленях, стоя с опорой; 

сохранение устойчиво- 

сти (в том числе с опо- 

рой одной рукой) при 

наклонах. 

туловища вперед-назад, 

вправо-влево; повороты 

вправо-влево. 

Из исходного положе- 

ния лежа на спине (на 

животе) выполняют пе- 

реход в основную стой- 
ку, 

принимая как можно 

меньше промежуточных 

исходных положений; 

стоя с опорой. 

Выполняют кружение на 

месте переступанием; 

удерживают различные 

исходные положения на 

качающейся плоскости. 

Выполняют ходьбу по 

начерченному коридору, 

по доске, лежащей на 

полу, по доске с при- 

поднятым краем (вверх- 
вниз), по гимнастиче- 

ской скамейке. Выпол- 

няют с опорой переша- 

гивание через канат, 

лежащий на полу, через 

бруски, гимнастические 

палки, лежащие на полу 

на расстоянии 1 м. 

Принимают правильную 

осанку сидя, стоя с по- 

мощью учителя и сохра- 

нять ее до 10 сек. Подтя- 

гиваются на руках с 
разогнутой головой ле- 

жа на животе на наклон- 

ной плоскости. Выпол- 

няют упражнения, 

укрепляющие мышцы 

туловища в положении 

разгрузки позвоночника. 
Стоят у вертикальной 

во. 

Из исходного положе- 

ния лежа на спине (на 

животе) выполняют пе- 

реход в основную стой- 

ку, 

принимая как можно 

меньше промежуточных 

исходных положений; 

стоя с опорой. 

Выполняют кружение на 

месте переступанием; 

удерживают различные 
исходные положения на 

качающейся плоскости. 

Выполняют ходьбу по 

начерченному коридору, 

по доске, лежащей на 

полу, по доске с при- 

поднятым краем (вверх 

– вниз), по гимнастиче- 

ской 

скамейке. Выполняют с 

опорой перешагивание 

через канат, лежащий на 

полу, через бруски, гим- 

настические палки, ле- 

жащие на полу на рас- 

стоянии 1 м. 

Контролируют осанку в 

положении сидя, стоя. 
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  плоскости с сохранени- 

ем правильной осанки 

при движениях головой, 

руками. Приседают с 

прямым туловищем и 

поднятой головой (опо- 

ра руками на уровне 

груди). Выполняют 
упражнения у гимнасти- 

ческой стенки с опорой 

на рейку на уровне гру- 

ди с сохранением вы- 

прямленной осанки. 

Выполняют ходьбу с 

приспособлениями для 

ходьбы на месте и с 

продвижением вперед 

с поднятой головой, вы- 

прямленной осанкой 

 

Упражнения для нор- 

мализации произволь- 

ных движений в суста- 

вах

 

 

Необходимо строго 

выполнять медицин- 

ские рекомендации 

(может быть запрет на 

определенные движе- 
ния). Ассистент должен 

иметь знания об осо- 

бенностях проведения 

АФК с обучающимися 

с НОДА. 

Объясняют значение 

регулярного выполнения 

упражнений для норма- 
лизации произвольных 

движений в суставах. 

Выполняют с помощью 

ассистента (в том числе 

в форме пассивной 

и/или пассивно- 
активной деятельности) 

упражнения для повы- 

шения амплитуды дви- 

жений в суставах верх- 

них и нижних конечно- 

стей. 

Выполняют (в том числе 

и в форме пассивной 

и/или пассивно- 

активной деятельности) 
с помощью ассистента 

движения головой в раз- 

ных направлениях, од- 

новременные движения 

руками вперед, назад, в 

стороны, вниз, сгибание 

и разгибание предпле- 

чий и кистей рук. 

Выполняют (в том числе 

и в форме пассивной 

и/или пассивно- 

активной деятельности) 

с помощью ассистента в 

различных положениях 

(лежа на спине, на боку, 

сидя с использованием 

оборудования и т. д.) 

поочередное сгибание и 

разгибание рук, подни- 
мание и отведение пря- 
мых или согнутых ног, а 

Объясняют значение 

регулярного выполнения 

упражнений для норма- 
лизации произвольных 

движений в суставах. 

Выполняют (дифферен- 

цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 
цинских рекомендаций) 

упражнения для повы- 

шения подвижности 

позвоночного столба, 

амплитуды движений в 

суставах верхних и 

нижних конечностей (по 

возможности). 

Стоя у опоры, выполня- 

ют движения руками 

вперед, назад, в сторо- 

ны, вниз, сгибание и 

разгибание предплечий 

и кистей рук. 

Выполняют поднимание 

и отведение прямых или 

согнутых ног, а также 
круговые движения ими 

в положении сидя (диф- 

ференцированно в зави- 

симости от двигатель- 

ных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций). 

Удерживая голову в по- 
вороте вправо (влево) в 

исходном положении 

стоя у опоры ноги на 

ширине плеч, стопы раз- 

ведены, приседать на 

Объясняют значение 

регулярного выполнения 

упражнений для норма- 
лизации произвольных 

движений в суставах. 

Выполняют (дифферен- 

цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 
цинских рекомендаций) 

упражнения для повы- 

шения подвижности 

позвоночного столба, 

амплитуды движений в 

суставах верхних и 

нижних конечностей. 

Выполняют (дифферен- 

цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций) 
упражнения лазания по 

гимнастической стенке, 

по наклонной ребристой 

доске. 
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 также круговые движе- 

ния ими (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 

ских рекомендаций). 

Дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 
медицинских рекомен- 

даций в форме пассив- 

ной и/или активно- 

пассивной деятельности 

с помощью ассистента 

поднимать руки в сто- 

роны, слегка наклонив- 

шись вперед, бросать 

расслабленно вниз из 

положения сидя в спе- 

циальном приспособле- 
нии (кресле с фиксато- 

рами); выполнять в по- 

ложении сидя плавные 

помахивания руками, 

отведенными в стороны 

(кисти слегка отстают от 

движения всей руки) – 

«птицы машут крылья- 

ми»; выполнять в поло- 

жении сидя в специаль- 

ном приспособлении 

(кресле с удерживаю- 
щими фиксаторами) 

«потряхивание рук» (ру- 

ки перед собой, кисти 

свисают, непрерывными 

потряхиваниями пред- 

плечий расслаблять ки- 

сти («стряхивать воду с 

пальцев рук»)). 

Выполнять в форме пас- 

сивной и/или активно- 

пассивной деятельности 

с помощью ассистента в 

положении лежа на 

спине (дифференциро- 

ванно в зависимости от 

двигательных возмож- 

ностей и медицинских 

рекомендаций) одно- 

временные движения 
прямыми руками впе- 

ред-назад, вверх-вниз; 

одновременные движе- 

ния прямыми руками с 

перекрестной координа- 

цией (правая вперед, 

левая назад и т. п.); од- 

новременные и однона- 

правленные движения 

рукой и ногой одновре- 

правой (левой) ноге 

(дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций). 

Дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 
медицинских рекомен- 

даций поднимают руки в 

стороны, слегка накло- 

нившись вперед, броса- 

ют расслабленно вниз из 

положения сидя; выпол- 

няют в положении сидя 

плавные помахивания 

руками, отведенными в 

стороны (кисти слегка 

отстают от движения 
всей руки) – «птицы 

машут крыльями»; вы- 

полняют в положении 

сидя «потряхивание 

рук» (руки перед собой, 

кисти свисают, непре- 

рывными потряхивани- 

ями предплечий рас- 

слаблять кисти 

(«стряхивать воду с 

пальцев рук»)); стоя у 

опоры, покачивают впе- 

ред-назад 

расслабленной ногой – 

«стряхивать воду с но- 

ги». 

Выполняют в положе- 

нии сидя (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 

ских рекомендаций) од- 
новременные движения 

прямыми руками впе- 

ред-назад, вверх-вниз; 

одновременные движе- 

ния прямыми руками с 

перекрестной координа- 

цией (правая вперед, 

левая назад и т. п.); од- 

новременные и однона- 

правленные движения 

рукой и ногой (лежа на 

спине) одновременно 

руку и ногу поднять 

вверх, опустить вниз, 
согнуть, разогнуть); 

движения рук и ног с 
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 менно руку и ногу под- 

нять вверх, опустить 

вниз, согнуть, разо- 

гнуть); движения рук и 

ног с перекрестной ко- 

ординацией (лежа на 

спине) правая рука, ле- 

вая нога поднимается 
вверх, отводится в сто- 

рону, то же выполняется 

другой рукой и ногой). 

перекрестной координа- 

цией (лежа на спине) 

правая рука, левая нога 

поднимается вверх, от- 

водится в сторону, то же 

выполняется другой ру- 

кой и ногой). 

 

Упражнения для фор- 

мирования свода стоп, 

их подвижности и опо- 

роспособности

 

 

Необходимо строго 

выполнять медицин- 

ские рекомендации 

(может быть запрет на 

определенные движе- 

ния). Ассистент должен 

иметь знания об осо- 

бенностях проведения 

АФК с обучающимися 

с НОДА. 

Выполняют в форме 

пассивной и/или пас- 

сивно-активной дея- 

тельности при помощи 

ассистента в исходном 

положении лежа на 

спине сгибание и разги- 

бание пальцев ног: 

тыльное и подошвенное 
сгибание стопы с пооче- 

редным касанием пред- 

мета, удерживаемого 

ассистентом, пяткой, 

носком; смыкание и 

размыкание стоп; захва- 

тывание стопами мяча; 

захватывание ногами 

мешочка с песком (диф- 

ференцированно в зави- 

симости от двигатель- 

ных возможностей и 

медицинских рекомен- 
даций). 

Выполняют в исходном 

положении сидя (стоя у 

опоры) сгибание и раз- 

гибание пальцев ног: 

тыльное и подошвенное 

сгибание стопы с пооче- 

редным касанием пола 

пяткой, носком; смыка- 

ние и размыкание стоп; 
прокатывание стопами 

каната; захватывание 

стопами мяча; захваты- 

вание ногами мешочка с 

песком с последующими 

бросками его в веревоч- 

ный круг, в обруч и пе- 

редачей соседу по ряду; 

ходьбы по ребристой 

доске, с наступанием на 

канат; ходьбы на носках, 
на пятках, на внутрен- 

нем и наружном крае 

стоп; из исходного по- 

ложения - стоя у опоры, 

ноги на ширине ступни, 

перекаты с носков на 

пятки (дифференциро- 

ванно в зависимости от 

двигательных возмож- 

ностей и медицинских 

рекомендаций). 

Выполняют в исходном 

положении сидя (стоя у 

опоры) сгибание и раз- 

гибание пальцев ног: 

тыльное и подошвенное 

сгибание стопы с пооче- 

редным касанием пола 

пяткой, носком; смыка- 

ние и размыкание стоп; 
прокатывание стопами 

каната; захватывание 

стопами мяча; захваты- 

вание ногами мешочка с 

песком с последующими 

бросками его в веревоч- 

ный круг, в обруч и пе- 

редачей соседу по ряду; 

ходьбы по ребристой 

доске, с наступанием на 

канат; ходьбы на носках, 
на пятках, на внутрен- 

нем и наружном крае 

стоп; из исходного по- 

ложения - стоя у опоры, 

ноги на ширине ступни, 

перекаты с носков на 

пятки (дифференциро- 

ванно в зависимости от 

двигательных возмож- 

ностей и медицинских 

рекомендаций). 

Развитие мелкомотор- 

ных движений и мани- 

пулятивной функции 

рук 

Выполняют (в том числе 

в форме пассивной 

и/или пассивно- 

активной деятельностью 

с помощью ассистента) 

поочередное и одновре- 

менное сгибание паль- 

цев в кулак и разгибание 

с изменением темпа 

движений. Противопо- 
ставление первого паль- 

ца остальным с контро- 

лем зрения, а также без 

него. 

Выполняют с помощью 

ассистента упражнения 

с малым (теннисным, 
сенсорным и т. п.) мя- 

Выполняют поочередное 

и одновременное сгиба- 

ние пальцев в кулак и 

разгибание с изменени- 

ем темпа движений. 

Противопоставление 

первого пальца осталь- 

ным с контролем зрения, 

а также без него, пооче- 

редное сгибание и раз- 
гибание пальцев рук. 

Выполняют упражнения 

с малым (теннисным, 

сенсорным и т. п.) мя- 

чом в положении сидя. 

Выполняют различные 

виды схватов кисти: ша- 

ровидный, цилиндриче- 

ский, крючковидный, 

межпальцевой и оппо- 

зиционный. 
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 чом в положении лежа и 

в положении сидя (по 

возможности). 

  

Общеразвивающие 

упражнения (в том 
числе с предметами) 

Описывать технику двига- 

тельных действий обще- 
развивающих упражне- 

ний. 

Описывать технику дви- 

гательных действий об- 
щеразвивающих упраж- 

нений. 

Описывать технику дви- 

гательных действий об- 
щеразвивающих упраж- 

нений. 

 
Выполняют сочетание 

движений руками (в том 

числе с помощью асси- 

стента) без предметов и 

с предметами (диффе- 

ренцированно в зависи- 
мости от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций). 

Выполняют двигатель- 

ные действия под музы- 

кальное сопровождение. 

Выполняют (в том числе 

с помощью ассистента) 

перекладывание мяча из 
руки в руку с вращением 

вокруг себя. 

Выполняют сочетание 

движений руками без 

предметов и с предме- 

тами (дифференциро- 

ванно в зависимости от 

двигательных возмож- 
ностей и медицинских 

рекомендаций). 

Выполняют двигатель- 

ные действия ритмиче- 

ской гимнастики под 

музыкальное сопровож- 

дение. 

Подбрасывают и ловят в 

положении сидя гимна- 

стическую палку, изме- 

няя хват. Выполняют в 

положении сидя балан- 

сирование гимнастиче- 

ской палки, стоя на од- 

ном месте. 

Выполняют переклады- 

вание мяча из руки в 

руку с вращением во- 

круг себя. 

Выполняют сочетание 

движений руками, ходь- 

бы на месте и в движе- 

нии, маховыми движе- 

ниями ногой, приседа- 

ниями, поворотами, про- 
стые гимнастические 

связки без предметов и с 

предметами (дифферен- 
цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций). 

Выполняют двигатель- 

ные действия ритмиче- 

ской гимнастики под 

музыкальное сопровож- 

дение. 

Подбрасывают и ловят 

гимнастическую палку, 

изменяя хват. Выполня- 

ют балансирование гим- 

настической палки, стоя 

на одном месте. Удер- 

живая палку перед со- 

бой (на лопатках, за 
спиной), изменяют ис- 

ходное положение, 

например: присесть, 

опуститься на колени, 

сесть и подняться в ос- 

новную стойку, не вы- 

пуская палку из рук и не 

меняя хвата. 

   
Выполняют переклады- 

вание мяча из руки в 

руку с вращением во- 

круг себя. 

   
Выполняют ведение 

большого мяча, удары 

мяча об пол перед со- 

бой, прокатывание мяча, 

броски вперед, в сторо- 

ну с дозированными 

усилиями. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся. Деятельность обучающихся (например, с тяжелой степенью двигательных нарушений) 
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может повторяться. 

Беговые упражнения Не планируются Не планируются Описывают технику 

бега на длинные дистан- 

ции, выделяют ее отли- 

чительные признаки от 

техники бега на корот- 

кие дистанции. 

Совершенствуют и де- 

монстрируют (диффе- 

ренцированно в зависи- 

мости от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций) 

технику бега на длинные 

дистанции. 

Описывают технику 

бега на короткие ди- 

станции, выделяют ее 

отличительные признаки 

от техники бега на 

длинные дистанции. 

Совершенствуют и де- 

монстрируют (диффе- 

ренцированно в зависи- 

мости от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций) 

технику бега на корот- 

кие дистанции во время 

учебных забегов. 

Анализируют правиль- 

ность выполнения 

упражнений, выявляют 

ошибки и исправляют 

их. 

Самостоятельно отбира- 

ют и выполняют (диффе- 

ренцированно в зависи- 

мости от двигательных 
возможностей и меди- 

цинских рекомендаций) 

легкоатлетические 

упражнения, направленно 

воздействующие на раз- 

витие скоростно-силовых 

качеств, на повышение 

темпа движений. 

Описывают технику 

гладкого равномерного 

бега, определяют ее от- 

личие от техники сприн- 

терского бега, анализи- 

руют правильность вы- 

полнения, находят 

ошибки и способы их 

исправления. 
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   Описывают технику 

передачи эстафетной 

палочки, анализируют 

правильность ее выпол- 

нения, находят ошибки 

и способы их исправле- 

ния. 

Совершенствуют техни- 

ку эстафетного бега в 

условиях учебной дея- 

тельности. 

Выполняют бег на сред- 

ние и длинные дистанции 

на максимально возмож- 
ный индивидуальный 

результат в условиях со- 

ревновательной деятель- 

ности. 

Упражнения в метании 

малого мяча 

Описывают технику 

метания малого мяча с 

места в вертикальную 

неподвижную мишень. 

Совершенствуют удер- 

жание и броски (по 

возможности) из удоб- 

ного специально подо- 

бранного положения 

(дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 

медицинских рекомен- 
даций). 

Описывают технику 

метания малого мяча с 

места в вертикальную 

неподвижную мишень. 

Совершенствуют техни- 

ку метания малого мяча 

из положения сидя в 

вертикальную мишень 

(дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций). 

Самостоятельно отби- 

рают и выполняют 

(дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций) упражнения, 

улучшающие технику 
метания малого мяча на 

точность. 

Анализируют правиль- 

ность выполнения и вы- 

являют грубые ошибки. 

Описывают технику 

выполнения метания 

малого мяча по движу- 

щейся мишени, анали- 

зируют правильность ее 

выполнения, находят 

ошибки и способы их 

исправления. 

Демонстрируют технику 

метания малого мяча по 

движущейся мишени в 

условиях соревнователь- 

Описывают технику 

метания малого мяча с 

места в вертикальную 

неподвижную мишень. 

Совершенствуюттехни- 

ку метания малого мяча 

с места в вертикальную 

мишень (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 
ских рекомендаций). 

Самостоятельно отби- 

рают и выполняют 

(дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций) упражнения, 

улучшающие технику 

метания 

малого мяча на точ- 

ность. 

Метать малый мяч точно 

в движущуюся мишень. 

Описывают технику 

метания малого мяча на 

дальность с трех шагов 

разбега, анализируют 

правильность выполне- 

ния и выявляют грубые 

ошибки. 

Демонстрируют (диф- 

ференцированно в зави- 

симости от двигатель- 

ных возможностей и 

медицинских рекомен- 
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  ной деятельности (на мак- 

симальный результат). 

Выполняют описание 

техники метания малого 
мяча по летящему 

большому мячу, анали- 

зируют правильность ее 

выполнения, находят 

ошибки и способы их 

исправления. 

Метают малый мяч точ- 

но в летящий большой 

мяч. 

Выполняют подводящие 

упражнения для само- 

стоятельного освоения. 

Планируют индивиду- 

альные занятия с учетом 

своих спортивных до- 

стижений в метании 
малого мяча на даль- 

ность. 

даций) технику метания 

малого мяча на даль- 

ность с трех шагов раз- 

бега. 

Описывают технику 

выполнения метания 

малого мяча по движу- 
щейся мишени, анали- 

зируют правильность ее 

выполнения, находят 

ошибки и способы их 

исправления. 

Демонстрируют технику 

метания малого мяча по 
движущейся мишени в 

условиях соревнова- 

тельной деятельности 

(на максимальный ре- 

зультат). 

Выполняют описание 

техники метания малого 

мяча по летящему 

большому мячу, анали- 

зируют правильность ее 
выполнения, находят 

ошибки и способы их 

исправления. 

Метают малый мяч точ- 

но в летящий большой 

мяч. 

Выполняют подводящие 

упражнения для само- 

стоятельного освоения 

техники метания малого 

мяча. 

Планируют индивиду- 
альные занятия с учетом 

своих спортивных до- 

стижений в метании 

малого мяча на даль- 

ность. 

Модуль «Спортивные игры» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся. Деятельность обучающихся (например, с тяжелой степенью двигательных нарушений) 

может повторяться. 

Баскетбол (баскетбол на колясках) 

 Актуализируют и предъявляют имеющиеся знания по истории становления и 

развития баскетбола как вида спорта, характеризуют основные соревнователь- 

ные действия, разрешенные правилами игры. Характеризуют особенности про- 

ведения игры в баскетбол на колясках. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

Описывают технику 

ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди, 

Описывают технику 

ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди, 

Описывают технику 

ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди, 
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 анализируют правиль- 

ность выполнения и вы- 

являют грубые ошибки. 

анализируют правиль- 

ность выполнения и вы- 

являют грубые ошибки. 

анализируют правиль- 

ность выполнения и вы- 

являют грубые ошибки. 

Совершенствуют ловлю 
и передачу мяча двумя 

руками от груди в поло- 

жении сидя (дифферен- 

цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций) 

и /или удержание мяча 

двумя руками и отпус- 

кание мяча (бросание) (в 

том числе с помощью 

ассистента) в форме 
пассивной деятельности. 

Совершенствуют ловлю 
и передачу мяча двумя 

руками от груди в поло- 

жении сидя (дифферен- 

цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 

цинских рекомендаций). 

Совершенствуюттехни- 
ку ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди в условиях игро- 
вой деятельности (по- 

движные игры и эстафе- 

ты) (дифференцирован- 

но в зависимости от 

двигательных возмож- 

ностей и медицинских 

рекомендаций). 

Ведение мяча Не планируется Описывают технику 

ведения баскетбольного 

мяча, анализируют пра- 

вильность выполнения и 

выявляют грубые ошиб- 

ки. 

Описывают технику 

ведения баскетбольного 

мяча, анализируют пра- 

вильность выполнения и 

выявляют грубые ошиб- 

ки. 

  
Совершенствуют отби- 
вание мяча в положении 

сидя, принимают уча- 

стие в эстафетах (ис- 

пользуя положение си- 

дя), (дифференцирован- 

но в зависимости от 

двигательных возмож- 

ностей и медицинских 

рекомендаций). 

Совершенствуютведе- 
ние мяча в условиях 

игровой деятельности 

(подвижные игры и эс- 

тафеты), (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 

ских рекомендаций). 

Бросок мяча двумя ру- 

ками от груди

 

 

При организации обу- 
чения игры в баскетбол 

на колясках коляски 

должны соответство- 

вать специальным 

спортивным требова- 

ниям. 

Не планируется Описывают технику 

броска мяча двумя ру- 

ками от груди, анализи- 

руют правильность вы- 

полнения и выявляют 

грубые ошибки. 

Совершенствуют вы- 

полнение из положения 
сидя броска мяча двумя 

руками и/или одной ру- 

кой от груди в положе- 

нии сидя (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 

ских рекомендаций). 

Совершенствуют техни- 

ку ведения мяча (сидя на 

коляске), используют 

ведение мяча с измене- 

нием направления дви- 

жения в игровой дея- 

тельности. 

Демонстрируют из по- 

Описывают технику 

броска мяча двумя ру- 

ками от груди, анализи- 

руют правильность вы- 

полнения и выявляют 

грубые ошибки. 

Совершенствуют вы- 

полнение броска мяча 
двумя руками и/или од- 

ной рукой от груди 

(дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций). 

Описывают технику 

ловли мяча после отско- 

ка от пола и демонстри- 

руют ее в процессе иг- 

ровой деятельности. 

Демонстрируют технику 

ведения мяча, исполь- 

зуют ведение мяча с 
изменением направле- 
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  ложения сидя технику и 

результативность броска 

мяча в корзину двумя 

руками в условиях игро- 

вой деятельности. 

Описывают технику 

передачи мяча освоен- 

ными способами, анали- 

зируют правильность ее 
исполнения, находят 

ошибки и способы их 

исправления. 

Характеризуют особен- 

ности самостоятельного 
освоения техники пере- 

дач в процессе самосто- 

ятельных занятий. 

Используют передачи 

мяча освоенными спо- 

собами во время игро- 

вой деятельности. 

Совершенствуют техни- 

ку ранее освоенных при- 

емов игры в баскетбол в 

групповых формах ор- 

ганизации учебной дея- 

тельности. 

Находят ошибки у одно- 

классников и предлага- 

ют способы их устране- 

ния. 

Используют игру в бас- 

кетбол на колясках как 

средство организации 

активного отдыха и до- 

суга. 

Выполняют правила 
игры в баскетбол на ко- 

лясках в процессе учеб- 

ной соревновательной 

деятельности. 

Взаимодействуют с иг- 

роками своей команды в 

стандартных и вариа- 

тивных условиях игры в 

баскетбол, моделируют 

технику игровых дей- 

ствий в зависимости от 

задач и игровых ситуа- 

ций. 

Проявляют дисципли- 

нированность на пло- 
щадке, уважение к со- 

перникам и игрокам 

ния движения в игровой 

деятельности. 

Демонстрируют технику 

и результативность 

броска мяча в корзину 

двумя руками в услови- 

ях 

игровой деятельности. 

Описывают технику 

передачи мяча освоен- 
ными способами, анали- 

зируют правильность ее 

исполнения, находят 

ошибки и способы их 

исправления. 

Характеризуют особен- 

ности самостоятельного 

освоения техники пере- 
дач в процессе самосто- 

ятельных занятий. 

Используют передачи 

мяча освоенными спо- 

собами во время игро- 

вой деятельности. 

Совершенствуют техни- 

ку ранее освоенных при- 

емов игры в баскетбол в 

групповых формах ор- 

ганизации учебной дея- 

тельности. 

Находят ошибки у одно- 

классников и предлага- 

ют способы их устране- 

ния. 

Используют игру в бас- 

кетбол как средство ор- 

ганизации активного 

отдыха и досуга. 

Выполняют правила 

игры в баскетбол в про- 

цессе учебной соревно- 

вательной деятельности. 

Взаимодействуют с иг- 

роками своей команды в 

стандартных и вариа- 

тивных условиях игры в 

баскетбол, моделируют 

технику игровых дей- 

ствий в зависимости от 

задач и игровых ситуа- 

ций. 

Проявляют дисципли- 
нированность на пло- 
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  своей команды. 

Взаимодействуют с иг- 

роками своей команды 

при атакующих и за- 

щитных действиях. 

Управлять эмоциями и 

четко соблюдать прави- 

ла игры. 

щадке, уважение к со- 

перникам и игрокам 

своей команды. 

Взаимодействуют с иг- 

роками своей команды 

при атакующих и за- 

щитных действиях. 

Управлять эмоциями и 

четко соблюдать прави- 

ла игры. 

Волейбол (волейбол сидя) 

 Актуализируют и предъявляют знания по истории становления и развития во- 

лейбола как вида спорта, характеризуют основные соревновательные действия, 

разрешенные правилами игры. Характеризуют особенности организации игры в 

волейбол сидя. 

Футбол 

 Актуализируют и предъявляют знания по истории становления и развития фут- 

бола как вида спорта, характеризуют основные соревновательные действия, 

разрешенные правилами игры. 

Бочча 

История и развитие 

игры бочча 

Актуализируют и предъявляют знания по истории становления и развития 

бочча как паралимпийского вида спорта. 

Правила игры бочча Знают и выполняют правила игры, основную терминологию, характеризуют 

основные игровые действия, разрешенные правилами игры. 

Демонстрируют знание и выполнение обязанностей игроков, роли капитана 

команды, его права и обязанности. Характеризуют значение спортивных сорев- 

нований. Характеризуют особенности организации и проведения соревнований 

по бочча, виды соревнований. Характеризуют индивидуальные, парные и ко- 

мандные зачеты. 

Называют оборудование для игры бочча: мячи для бочча, измеряющее устрой- 

ство, табло, таймер, контейнер, красный/синий цветной индикатор, корт. 

Техника безопасности Знают и соблюдают требования к одежде и правила поведения в игре. 

Техническая подготов- 

ка 

Знают исходное поло- 

жение, в котором дол- 

жен стоять игрок. 

Принимают различные 

исходные положения, 

удерживая мяч в руках. 

Совершенствуют вы- 

полнение упражнений 

хват, захват, способов 

держания шара. 

Катают шары с одного 

конца поля на другой, 
используя правильный 

захват. 

Совершенствуют броса- 
ние мяча рукой (при 

Знают исходное поло- 

жение, в котором дол- 

жен стоять игрок. 

Принимают различные 

исходные положения, 

удерживая мяч в руках. 

Совершенствуют вы- 

полнение упражнений 

хват, захват, способов 

держания шара. 

Катают шары с одного 

конца поля на другой, 
используя правильный 

захват. 

Совершенствуют броса- 
ние мяча рукой или но- 

Знают исходное поло- 

жение, в котором дол- 

жен стоять игрок. 

Принимают различные 

исходные положения, 

удерживая мяч в руках. 

Совершенствуют вы- 

полнение упражнений 

хват, захват, способов 

держания шара. 

Катают шары с одного 

конца поля на другой, 
используя правильный 

захват. 

Совершенствуют броса- 
ние мяча рукой или но- 
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 двустороннем захвате и 

действием толчка от 

груди, с использованием 

маятникового раскачи- 

вания или другим спо- 

собом с использованием 

силы тяжести при вы- 

пуске, таким как 
дартс/сверху или бросок 

от груди). 

гой (при двустороннем 

захвате и действием 

толчка от груди, с ис- 

пользованием маятнико- 

вого раскачивания или 

другим способом с ис- 

пользованием силы тя- 

жести при выпуске, та- 

ким как дартс/сверху 

или бросок от груди). 

гой (при двустороннем 

захвате и действием 

толчка от груди, с ис- 

пользованием маятнико- 

вого раскачивания или 

другим способом с ис- 

пользованием силы тя- 

жести при выпуске, та- 

ким как дартс/сверху 

или бросок от груди). 

Настольный теннис 

История и развитие 

игры в настольный 

теннис 

Актуализируют и предъявляют знания по истории становления и развития 

настольного тенниса как паралимпийского вида спорта. 

Оборудование и инвен- 

тарь 

Характеризуют используемый в игре инвентарь, знают и предъявляют его ис- 

торическую модификацию. 

Основные технические 

приемы 

Не планируется Совершенствуют исход- 

ные положения (стойки 

в положении сидя) в 

зависимости от индиви- 
дуальных особенностей: 

правосторонняя, 

нейтральная (основная), 

левосторонняя. 

Используют разные спо- 

собы держания ракетки 

и выбирают удобный 

для наибольшей манев- 
ренности. 

Совершенствуют раз- 

личные замахи ракет- 

кой: короткий, длинный, 

средний, плоский или 
прямой, блокирующий, 

обманный. 

Совершенствуют вы- 

полнение выноса ракет- 

ки на мяч, момент удара 

по входящему мячу, за- 

вершение удара с протя- 

гиванием ракетки вдоль 
стола. 

Совершенствуют с уче- 

том индивидуальных 

особенностей заболева- 

ния подачи мяча: «маят- 

ник», «челнок», «веер», 

«бумеранг», удары по 

теннисному мячу: удар 

без вращения – «тол- 

чок», удар с нижним 

вращением – «подрез- 

ка», удар с верхним 
вращением – «накат», 

удар «топ-спин» – 

Совершенствуют исход- 

ные положения (стойки) 

в зависимости от инди- 

видуальных особенно- 
стей: правосторонняя, 

нейтральная (основная), 

левосторонняя. 

Используют разные спо- 

собы держания ракетки 

и выбирают удобный 

для наибольшей манев- 

ренности. 

Совершенствуют раз- 

личные замахи ракет- 

кой: короткий, длинный, 

средний, плоский или 

прямой, блокирующий, 
обманный. 

 

 

Совершенствуют вы- 

полнение выноса ракет- 

ки на мяч, момент удара 

по входящему мячу, за- 

вершение удара с протя- 

гиванием ракетки вдоль 

стола. 

Совершенствуют пода- 

чи мяча: «маятник», 

«челнок», «веер», «бу- 

меранг», 

удары по теннисному 

мячу: удар без вращения 

- «толчок», удар 

с нижним вращением – 

«подрезка», удар с верх- 
ним вращением – 
«накат», удар «топ- 
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  сверхкрученый удар. 

Совершенствуют техни- 

ку подачи: по диагона- 

ли; «восьмерка»; в один 

угол стола; по подставке 

справа; по подрезке 

справа; топ-спин справа 

по подрезке справа; топ- 

спин слева по подрезке 
слева. Совершенствуют 

технику приема и уда- 

ров: атакующий, завер- 

шающий, заторможен- 

ный укороченный, отли- 

чающиеся по длине по- 

лета мяча (короткие, 

средние, длинные), по 

высоте подскока на сто- 

роне противника (ниже 

уровня стола, ниже 
уровня сетки, средние, 

высокие). 

Совершенствуют само- 

стоятельную игру в 

настольный теннис. 

спин» – сверхкрученый 

удар. 

Совершенствуют техни- 

ку подачи: по диагона- 
ли; «восьмерка»; в один 

угол стола; по подставке 

справа; по подрезке 

справа; топ-спин справа 

по подрезке справа; топ- 

спин слева по подрезке 

слева. Совершенствуют 

приема и ударов: атаку- 

ющий, завершающий, 

заторможенный укоро- 

ченный, отличающиеся 

по длине полета мяча 

(короткие, средние, 

длинные), по высоте 

подскока на стороне 

противника (ниже уров- 

ня стола, ниже уровня 

сетки, средние, высо- 

кие). 

Совершенствуют само- 

стоятельную игру в 

настольный теннис. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся. Деятельность обучающихся (например, с тяжелой степенью двигательных нарушений) 

может повторяться. 

История и становление 

лыжного спорта 

Знают историю становления и развития лыжного спорта. 

Раскрывают роль и значение занятий лыжной подготовкой для укрепления здо- 

ровья, развития физических качеств и активного участия в соревновательной 

деятельности. 

Передвижение на лы- 

жах 

Не планируется Не планируется Описывают технику 

передвижения на лыжах, 

анализируют правиль- 

ность выполнения и вы- 

являют грубые ошибки. 

Совершенствуютпере- 

движение на лыжах во 

время прохождения 
учебной дистанции 

(дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций). 

Повороты, стоя на лы- 

жах 

Не планируется Не планируется Описывают технику 

поворотов на лыжах, 

анализируют правиль- 
ность исполнения и вы- 

являют грубые ошибки. 

Совершенствуют техни- 

ку выполнения поворо- 
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   тов на лыжах во время 

прохождения учебной 

дистанции (дифферен- 

цированно в зависимо- 

сти от двигательных 

возможностей и меди- 
цинских рекомендаций). 

Подъем на лыжах Не планируется Не планируется Описывают технику 

подъемов на лыжах раз- 
личными способами, 

анализируют правиль- 

ность выполнения и вы- 

являют грубые ошибки. 

Совершенствуют вы- 

полнение подъема на 

лыжах во время про- 

хождения учебной ди- 

станции (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 
ских рекомендаций). 

Спуск на лыжах Не планируется Не планируется Выполняют правила 

техники безопасности во 

время катания на лыжах 
с гор. 

Описывают технику 

спуска с горы, анализи- 

руют правильность вы- 

полнения и выявляют 

грубые ошибки. 

Совершенствуют вы- 

полнение спуска с невы- 

сокой пологой горы 

(дифференцированно в 

зависимости от двига- 

тельных возможностей и 

медицинских рекомен- 

даций). 

Торможение на лыжах   Описывают технику 
торможения, анализи- 

руют правильность вы- 

полнения и выявляют 

грубые ошибки. 

Совершенствуют вы- 

полнение приемов тор- 

можения во время про- 
хождения учебной ди- 

станции (дифференци- 

рованно в зависимости 

от двигательных воз- 

можностей и медицин- 

ских рекомендаций). 
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Тематическое планирование 

 

Распределение учебного материала по годам обучения (классам) производится в конкретной рабочей про- 

грамме, разрабатываемой для обучающихся с НОДА (в некоторых случаях – подгруппы обучающихся с 

НОДА с одинаковой степенью двигательных нарушений). 

Для обучающихся с НОДА учитель АФК может разрабатывать индивидуальный план физкультурных заня- 

тий с учетом медицинских показаний и противопоказаний. 

Примерный тематический план 
 

№ Разделы и темы Классы 

11 

Количество часов (уроков) 

1. Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» В процессе обучения 

2. Модуль «Плавание» Определяется индивидуальным учебным 

графиком с учетом двигательных воз- 

можностей, медицинских показаний 

и противопоказаний 

3. Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гим- 

настики» 

4. Модуль «Легкая атлетика» 

5. Модуль «Спортивные игры» 

6. Модуль «Лыжная подготовка» 

 Всего часов (уроков) в учебный год 68 

 ИТОГО 68 
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Оценка достижений обучающихся с НОДА по АФК 

Оценивание достижений обучающихся с НОДА на уровне среднего общего образования происходит путем 

выставления отметки по 3-балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

При выставлении отметки учитывается старание обучающегося с НОДА, его физическая подготовка, спо- 

собности, особенности заболевания, двигательные ограничения. 

Основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкую мотивацию обучающихся с НОДА к заняти- 

ям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей (положительная мотивация фик- 

сируется учителем, если обучающийся с НОДА даже не продемонстрировал существенных сдвигов в фор- 

мировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки, старательно вы- 

полнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной и 

корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области адаптированной физической культуры). 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся с НОДА на уровне среднего общего образова- 

ния по АФК. 

Достижения обучающихся с НОДА оцениваются на уроках АФК на отметку 5 (отлично) в зависимости от 

следующих конкретных условий и с учетом отнесения к подгруппе двигательных нарушений: 

1) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе легкой степени двигательных нарушений: 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на спортивных 

площадках; 

- соблюдает гигиенические правила и правила безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия; 

- владеет необходимыми навыками, теоретическими и практическими знаниями в области адаптивной физи- 

ческой культуры; 

- выполняет все теоретические и практические задания учителя, оказывает посильную помощь в судействе 

школьных соревнований между классами или организации классных спортивных мероприятий. 
2) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе средней степени двигательных нарушений: 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на спортивных 

площадках; 

- соблюдает гигиенические правила и правила безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

- владеет достаточными навыками, теоретическими и практическими знаниями в области адаптивной физи- 

ческой культуры; 

- на уроках демонстрирует положительные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физиче- 

ских или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия; 

- выполняет большинство теоретических и практических заданий учителя. 
3) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе тяжелой степени двигательных нарушений: 
- мотивирован к занятиям физическими упражнениями; стремится к самостоятельной доступной физической 

активности; овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригиру- 

ющей гимнастикой. 

Обучающиеся с НОДА оцениваются на уроках АФК на отметку 4 (хорошо) в зависимости от следующих 

конкретных условий и с учетом отнесения к подгруппе двигательных нарушений: 

1) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе легкой степени двигательных нарушений: 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе; 

соблюдает гигиенические требования и правила безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия; 

- владеет необходимыми навыками, теоретическими и практическими знаниями в области адаптивной физи- 
ческой культуры; 

- выполняет большинство теоретических и практических заданий учителя. 

2) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе средней степени двигательных нарушений: 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе; 

соблюдает гигиенические требования и правила безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

- на уроках демонстрирует положительные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физиче- 

ских или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия; 

- владеет достаточными навыками, теоретическими и практическими знаниями в области адаптивной физи- 

ческой культуры; 

- выполняет большинство теоретических и практических заданий учителя. 

3) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе тяжелой степени двигательных нарушений: 
- мотивирован к занятиям физическими упражнениями, однако не проявляет самостоятельности в овладении 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области адаптивной физической культуры. 

Обучающиеся с НОДА оцениваются на уроках АФК на отметку 3 (удовлетворительно) в зависимости от 

следующих конкретных условий и с учетом отнесения к подгруппе двигательных нарушений: 

1) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе легкой степени двигательных нарушений: 
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- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на спортивных 

площадках; 

- соблюдает гигиенические требования и правила безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

- продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических 

или морально-волевых качеств в течение четверти и/или полугодия; 

- частично выполняет теоретические или практические задания учителя. 

2) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе средней степени двигательных нарушений: 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на спортивных 

площадках; 

- соблюдает гигиенические требования и правила безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

- продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических 
или морально-волевых качеств в течение четверти и/или полугодия; 

- частично выполняет теоретические или практические задания учителя. 

3) Обучающийся с НОДА, отнесенный к подгруппе тяжелой степени двигательных нарушений: 

- слабо мотивирован к занятиям физическими упражнениями, частично овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми теоретиче- 

скими и практическими знаниями в области адаптивной физической культуры. 

Отметка 2 (неудовлетворительно) обучающимся с НОДА не ставится. 
Итоговое оценивание происходит на основе отметок, полученных обучающимся с НОДА по итогам четвер- 

тей (полугодий), годовой отметки. 

При выставлении текущей отметки обучающимся с НОДА необходимо соблюдать особый такт, использо- 

вать оценку таким образом, чтобы она способствовала развитию обучающегося, стимулировала его даль- 

нейшие занятия физической культурой. 
В аттестат о среднем общем образовании обязательно выставляется отметка по адаптивной физической 

культуре. 

Условия реализации программы 

Условия реализации программы включают в себя особенности кадрового обеспечения, учебно-методическое 

обеспечение и материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

Для проведения занятий в форме уроков по адаптивной физической культуре с обучающимися НОДА учи- 

тель должен иметь профессиональное образование по направлению «адаптивная физическая культура», ли- 

бо профессиональное педагогическое образование и профессиональную переподготовку по направлению 

«адаптивная физическая культура» и курсы повышения квалификации (не менее 144 часов) в области орга- 

низации образовательной деятельности с обучающимися с НОДА. 
Учебно-методическое обеспечение включает в себя комплект УМК по физической культуре для уровня 

среднего общего образования, который включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию в общеобразовательных организациях. Адаптация материала учебника и рабочей тетради 

производится учителем АФК с учетом индивидуальных особенностей развития обучающегося с НОДА. 

Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств матери- 

ально-технического обеспечения 

Необходимое ко- 

личество 

Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Федеральный государственный образова- 

тельный стандарт среднего общего обра- 
зования 

1  

1.2. Комплект примерных адаптированных 

программ среднего общего образования 

обучающихся с НОДА 

1  

1.3. Комплект рабочих адаптированных про- 

грамм по АФК учреждения 

1  

1.4. Учебно-методический комплекс по физи- 

ческой культуре 

1 + количество 

обучающихся с 

НОДА на уровне 

основного общего 

образования 

Учебники, рабочие тетради, 

методические материалы и 

разработки, комплекты раз- 

ноуровневых тематических 

заданий, дидактических кар- 
точек 

1.5. Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, спор- 

ту, олимпийскому и паралимпийскому 

движению 

1 В составе библиотечного 

фонда 

1.6. Методические издания по физической 
культуре для учителей 

1 В составе библиотечного 
фонда 
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1.7. Методические издания по особенностям 

организации образовательной деятельно- 

сти с обучающимися с НОДА 

1 В составе библиотечного 

фонда 

2. Демонстрационные печатные пособия 

2.1. Плакаты методические 1 Комплекты плакатов по 

методике обучения двига- 

тельным действиям, гимна- 

стическим комплексам, 

общеразвивающим и кор- 

ригирующим упражнениям 

2.2. Портреты выдающихся спортсменов, дея- 

телей физической культуры, спорта и па- 
ралимпийского движения 

1  

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1. Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая 
культура» 

1  

3.2. Аудиозаписи 1 Для проведения гимнастиче- 

ских комплексов, обучения 
танцевальным движениям, 

проведения спортивных со- 

ревнований и физкультур- 
ных праздников 

4. Технические средства обучения 

4.1. Аудиоцентр с системой озвучивания спор- 

тивных залов и площадок 

1 Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, 

CD-R, CD-RW, МР3, а также 
магнитных записей 

4.2. Радиомикрофон 1  

4.3. Мегафон 1  

4.4. Мультимедийный компьютер 1 Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения- 

записи компакт-дисков, 

аудио-видеовходы/выходы, 

возможность выхода в Ин- 
тернет. Оснащен акустиче- 

скими колонками, микрофо- 

ном и наушниками. С паке- 

том прикладных программ 

(текстовых, табличных, гра- 

фических и презентацион- 
ных) 

4.5. Сканер 1 Могут входить в материаль- 

но-техническое оснащение 

образовательной организа- 

ции 

4.6. Принтер лазерный 1 

4.7. Копировальный аппарат 1 

4.8. Цифровая видеокамера 1 

4.9. Цифровая фотокамера 1 

4.10. Мультимедиапроектор 1 

4.11. Экран (на штативе или навесной) 1 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1. Стенка гимнастическая По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.2. Скамейка гимнастическая жесткая По количеству  
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  обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.3. Скамейка гимнастическая мягкая По количеству 

обучающихся с 
НОДА на 1 уроке 

 

5.4. Комплект навесного оборудования 1 В комплект входят мишени 

для метания 

5.5. Контейнер с набором тяжелоатлетических 

гантелей 

1  

5.6. Скамья атлетическая вертикальная 1  

5.7. Скамья атлетическая наклонная 1  

5.8. Стойка для штанги 1  

5.9. Штанги тренировочные 1  

5.10. Гантели наборные 1  

5.11. Вибрационный тренажер М.Ф. Ага- 

шина 

1  

5.12. Коврик гимнастический По количеству 

обучающихся с 
НОДА на 1 уроке 

 

5.13. Маты гимнастические По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.14. Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.15. Мяч малый (теннисный) По количеству 

обучающихся с 
НОДА на 1 уроке 

 

5.16. Мяч малый (мягкий) По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.17. Палка гимнастическая По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.18. Обруч гимнастический По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.19. Коврики массажные По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.20. Секундомер настенный с защитной сеткой 1  

5.21. Сетка для переноса малых мячей 1  

5.22. Флажки разметочные на опоре 1 комплект  

5.23. Лента финишная 1  

5.24. Комплект баскетбольных щитов с кольца- 
ми и сеткой 

1  

5.25. Щиты баскетбольные навесные с кольца- 
ми и сеткой 

По количеству 
обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.26. Мячи баскетбольные По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.27. Сетка для переноса и хранения баскет- 

больных мячей 

1  

5.28. Жилетки игровые с номерами По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

 

5.29. Табло перекидное 1  

5.30. Ворота для минифутбола 2  

5.31. Сетка для ворот мини-футбола 2  
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5.32. Мячи футбольные По количеству 

обучающихся с 
НОДА на 1 уроке 

 

5.33. Палатки туристские (двухместные) 1  

5.34. Рюкзаки туристские По количеству 

обучающихся с 
НОДА на 1 уроке 

 

5.35. Комплект туристский бивуачный 1  

5.36. Пульсометр 1 Могут входить в материаль- 

но-техническое оснащение 

образовательной организа- 

ции 

5.37. Шагомер электронный 1 

5.38. Комплект динамометров ручных 1 

5.39. Динамометр становой 1 

5.40. Ступенька универсальная По количеству 

обучающихся с 

НОДА на 1 уроке 

5.41. Тонометр автоматический 1 

5.42. Весы медицинские с ростомером 1 

5.43. Аптечка медицинская 1  

5.44. Спортивный зал игровой 1 С раздевалками для маль- 

чиков и девочек (шкафчики, 

мягкие гимнастические 

скамейки, коврики), душе- 

выми для мальчиков и де- 

вочек, туалетами для маль- 
чиков и девочек 

5.45. Спортивный зал гимнастический 1 С раздевалками для маль- 

чиков и девочек (шкафчики, 

мягкие гимнастические 

скамейки, коврики), душе- 

выми для мальчиков и де- 

вочек, туалетами для маль- 

чиков и девочек 

5.46. Зоны рекреации На группу детей Для проведения динамиче- 

ских пауз (перемен) 

5.47. Кабинет учителя 1 Включает в себя рабочий 

стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для 
одежды 

5.48. Подсобное помещение для хранения ин- 

вентаря и оборудования 

1 Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 

5.49. Легкоатлетическая дорожка 1  

5.50. Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1  

5.51. Площадка игровая баскетбольная 1  

5.52. Лыжная трасса 1 С небольшими отлогими 

склонами 

Специальное оборудование 

 Гимнастические маты 

Татами для занятий на полу 

Мячи гимнастические 

Фитболы 
Медицинболы 

Утяжелители 

Мешки с песком (0,5–2 кг) 

Эластичные ленты 

Мягкие модули различной формы и размера 

Напольные брусья 

Степ-платформы 

Мячи (футбольный, волейбольный, баскетбольный) 

Вертикализаторы (динамические, коленоупорные) 

Ходунки, заднеопорные ходунки, трости 
Опоры для сидения, приспособления для укладок 
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При наличии бассейна – дополнительно оборудование для бассейна, включая подъемник для инвалидов, 

подвесную систему, инвентарь для плавания. 

2.2.2. Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
1. сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2. способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
3. сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4. способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсаль- 

ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их исполь- 

зования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществ- 

лении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учеб- 

но-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и со- 
циально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терми- 

нологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Метроном (или иной источник ритмичного звука) 

Оборудование для бассейна (подъемник, подвесная система, инвентарь для плавания) 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

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

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам ис- 

следования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 



75  

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, 

графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, 

библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, 

наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 

теория, факт, эксперимент. 

Обучающийся научится: 
-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы 

и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, 

характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на 

школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, 
планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики проведения 

работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и 

методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 
-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений на 

научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение. 
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

2.2.3. Курс внеурочной деятельности «ПсихологиЯ» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности ««ПсихологиЯ»» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Имиджелогия. 
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Имиджелогия – наука о личном обаянии человека. Функции имиджа. Системообразующие качества 

личного обаяния. Психологические знания о своей личности как основа для формирования имиджа. 

Искусство самопрезентации. Имидж и психологические механизмы общения. Имидж в профессии. 

2. Психология семейной жизни. 
Семья, ее структура и функции. Типология семьи. Юридические и психологические аспекты брака. 

Жизненный цикл семьи. Модели брака. Взаимоотношения в семье. Проблемы адаптации молодой семьи. 

Социальные и внутренние стрессоры. Дружба. Любовь. Экология любви. Семейные конфликты как важная 

причина нарушений семейных отношений. Управление конфликта и стили разрешения конфликта. 

Последствие нарушений семейных отношений. Психология детско-родительских отношений. Занятие для 

юношей: «Мальчик, мужчина, отец». Занятие для девушек: «Девочка, женщина, мать». Проектирование 

семейной жизни. 

3. Основы социальной психологии. 

Поведение в трудных ситуациях. Жизненная стойкость. Психологическая эффективность воздействия 

на человека СМИ. Психология мошенничества. Как противостоять манипуляциям? Психологическая помощь 

и поддержка Портрет успешного человека. Составление коллажей. 

4. Подготовка к ЕГЭ. Диагностический блок. 

Изучение психологической готовности выпускников к ЕГЭ. Оценка нервно-психического напряжения. 

Самоорганизация и самовоспитание с учетом ошибок на пробных ЕГЭ. Индивидуальная стратегия поведения 

на экзамене. Анкета выпускника. Интеграция полученного опыта и знаний 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «ПсихологиЯ» обучающиеся 11 класс 

должны: 

- определять главные задачи юности, ориентироваться в возрастной периодизации развития личности; 
- знать свои способности, интересы, склонности, особенности эмоциональной и волевой сферы, 

характера и темперамента (по результатам диагностических блоков, практических работ, самоанализа, 

самонаблюдения); 

- знать свой тип профессиональных предпочтений и определиться с профессиональным выбором; 

- определять психологические барьеры и психологические зависимости; 
- знать и применять методы борьбы со стрессом, в том числе экзаменационным; 

- отличать свободу от безответственности; 

- определять свою систему ценностных ориентаций; 

- обладать навыками волевой саморегуляции, а также навыками решения конфликтных ситуаций. 

В области теоретических знаний обучающиеся должны свободно оперировать следующими 

понятиями: самоопределение, чувства, эмоции, стресс, настроение, аффект, эмпатия, фрустрация, конфликт, 

характер, волевой акт. 

Личностные результаты (в соответствии с ФГОС СОО) обучающихся: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 
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7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно- 

сти. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Готовность слушать собеседника и признавать возможность существования раз- 

личных точек зрения, излагать свое мнение, свою точку зрения и оценку событий. 

7. Формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в сов- 

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

8. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто- 

рон и сотрудничества. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания представлена на сайте школы. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС СОО направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детям с инвалидностью в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования через коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП. 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом АООП 

СОО, обеспечивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с НОДА. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением. Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов . 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения в профильном классе с углубленным изучением предметов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов по основной или адаптированной образовательной программе 

среднего общего образования (по заключению ПМПК) или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной или адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом их состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии); 

- создание специальных условий развития, воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья через безбарьерную среду жизнедеятельности и учебной деятельности в 
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соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегосяа, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- использование адаптированных образовательных программ основного среднего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 
участниками образовательных отношений; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь; 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

(профильных) и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования; 
- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для самореализации и профессионального самоопределения в обществе. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Цель программы коррекционной работы: разработать систему комплексной психолого- 

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями (с 

сохранным интеллектом), направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы общего 

образования с углубленным изучением предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов , их 
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профессионального самоопределения, социальной адаптации и социализации, для обеспечения 

психологической устойчивости выпускников. 

Цель программы определяет задачи коррекционной работы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации к профильному обучению, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей с инвалидностью; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и детей с инвалидностью основной 

образовательной программы среднего общего образования в ОО; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и 
детям-инвалидам с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация (при необходимости) индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ОВЗ и детей с инвалидностью по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- оказание консультативной и методической помощи педагогам, работающим с обучающимися с ОВЗ 

и (или) с инвалидностью по вопросам личностных особенностей данной группы детей; 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающимся с ОВЗ и инвалидностью 

(выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями, проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации); 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на этапе подготовки и сдачи ГИА. 
Содержание программы коррекционной работы определяет, как общие дидактические принципы, так 

и специальные, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

1) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

1) Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для формирования новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

1) Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

тьюторы, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

4. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (с углубленным изучением предметов естественнонаучного и гуманитарного 

циклов), необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

среднего общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне среднего общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровннях 

основного (предпрофильная подготовка) и среднего общего образования (профильное обучение), программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся. 

5. Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

6. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

7. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психологическом развитии. 

8. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

- выбирать формы получения детьми образования и образовательные учреждения, формы обучения, 
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- защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание. 

1) Включает выявление характера и сущности нарушений у обучающихся с НОДА, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. В 
своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с НОДА и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

1)  Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с НОДА в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

1) Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

1) Информационно-просветительское направление направлено на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

2) Профилактическое направление осуществляет организацию психологически безопасной 

образовательной среды, обеспечивает предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями 

освоения ООП. 

1) Коррекционное направление выстраивает организацию деятельности педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, администрации, родителей, и обеспечивает функционирование в ОО ППк, 

наделённого особыми организационными полномочиями и несущего вместе с администрацией ОО 

коллегиальную ответственность за реализацию Программы коррекционной работы. Коррекционное 

направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности 
эта работа проводится частично учителями- предметниками. Целенаправленная реализация данного 

направления проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости 

— тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
 Этапы реализации программы Результат работы 

I Этап: 

Информационно- аналитический 

(сбор и анализ информации). 

Август-сентябрь учебного года 

• Оценка характера и сущности нарушений у обучающихся с НОДА, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей. 

• Оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы ОО. 

II Этап: 
Организационно- 

исполнительский 
(планирование,  организация, 

координация). В течение 
учебного года. 

• Организация особого образовательного процесса, имеющего 

коррекционно-развивающую направленность. 

• Организация процесса специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных)   условиях   обучения,   воспитания,   развития, 
социализации рассматриваемой категории старшеклассников. 

III Этап: 

Контрольно-диагностический 

(диагностика  коррекционно- 

развивающей образовательной 

среды). 
Май учебного года. 

• Констатация степени соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка 

IV Этап: 

Регуляция и корректировка. 

Июнь учебного года. 

• Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с НОДА 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с НОДА 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами ОО, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

ОО осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. 
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся данной категории осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог принимает участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Он взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы ОО. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке 

и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся с 

НОДА. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА 
принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель - 

уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психологи, социальные педагоги, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум собирается не реже 1 раз в четверть. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 
- первичного обследования (для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 

поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
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В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с НОДА, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную 

программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся 

с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам, а также через предметы 

дополнительного образования. В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

При реализации содержания коррекционной работы необходимо распределить зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с 

ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. 

д.). 

Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих 
групп и др. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов ОО, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов ОО являются психолого- педагогический 

консилиум (ППк) и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ и детей с инвалидностью; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ и с 

инвалидностью; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

1. Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

2. Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность. 

3. Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для обучающегося в соответствии с его возрастными и индивидуально- 

типологическими особенностями. 
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4. Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания обучающихся с ОВЗ, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

5. Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи старшеклассникам и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

- диагностики сущности возникшей проблемы; 

- информации о сути проблемы и путях ее решения; 
- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения старшеклассников в ОО являются: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

- непрерывность сопровождения; 
- комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем, связанных не только с 

личностными особенностями обучающихся, но и их профильным обучением и профессиональным 

самоопределением. 

Задачи сопровождения: 
1. Правильный выбор образовательного маршрута. 

2. Преодоление затруднений в учебе. 

3. Решение личностных проблем развития и профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум (ППк). 

Главные задачи ППк: 

- защита прав и интересов обучающихся; 

- комплексная диагностика по проблемам развития; 

- выявление «групп риска», требующих внимания специалистов; 

- консультирование всех участников образовательного процесса. 
Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения старшеклассников различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный учащегосяами объем УУД; выявляет трудности, которые испытывают они 

в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности обучающегося с НОДА, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, социальному педагогу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования обучающегося с НОДА психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 
выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

др.). 

3. Изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 
4. Непосредственное обследование обучающегося с НОДА. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. Изучение личностных особенностей, 

мотивации обучения, развития познавательной деятельности обучающихся. Анализ поведенческих реакций, 

проблем в общении, наличия страхов, комплексов. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально- 

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Изучение социально-психологического климата в классном коллективе, социального статуса 

обучающегося. 
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8. Комплексное диагностическое обследование в процессе индивидуального консультирования семьи: 

межличностное взаимодействие супругов, супругов и ребенка; определение кризисной семейной ситуации в 

связи с болезнью ребенка. 

9. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с старшеклассником ( 

ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; профильное обучение; социализация; выбор профессии). 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания обучающемуся с НОДА 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы педагога: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с НОДА при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося с НОДА (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы обучающийся 

с НОДА чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

· формирование УУД на всех этапах реализации ООП; 

· обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

· побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности детей; 
· установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

· использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; (вариативно) 

· максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

· разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

· использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения и развития обучющихся с НОДА является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

НОДА. 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально- 

личностной сферы старшеклассников средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей 

в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
2.1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение 
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об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с педагогом-психологом). 

2. 2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей обучающегося с НОДА. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и их способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному обучающемуся. Это позволяет поддерживать интерес 

к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у обучающихся с ОВЗ развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами основной нагрузки обучающихся. 

Психологические коррекционно-развивающие занятия делятся на групповые (программа внеурочной 
деятельности и ПДО по психологии) и индивидуальные (на основе коррекционной программы Е.И. Рогова). 

Специфика личности обучающегося с ОВЗ обуславливает цель программы индивидуальных занятий: 

помочь старшекласснику поверить в собственные силы, развить его творческие способности, избежать 

страхов, скорректировать психо-эмоциональную сферу. Примерное содержание программы (в зависимости 

от физического и психологического состояния обучающегося), наполняемость занятий может меняться, 

включая в себя разное количество упражнений и времени для отдыха (релаксации) в специализированном 

помещении – комнате релаксации. Занятия проводятся индивидуально, еженедельно. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает: 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием 

обучающихся с ОВЗ; 

- специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

профориентационные игры, особые приемы психотерапевтической работы при написании сказок, рисовании, 

создании масок, рисовании песком; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком 

с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами- 

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей- 

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством педагога-психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 
педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах-практикумах, курсах переподготовки 

по направлению «Коррекционная педагогика». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении обучающегося с НОДА. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами сопровождения, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития обучающихся с ОВЗ, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей 

и итоговой диагностики по годам обучения. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение компетентности Реализация спецкурса для Характеристика 
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 педагогов; 

диагностика  школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 
уровню и типу их 

психического развития 

педагогов; 

изучение индивидуальных 

карт  психолого- 

педагогической диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

образовательной ситуации в 

ОО; 

диагностические  портреты 

детей (карты психолого- 
педагогической диагностики, 

диагностические   карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

обучающихся 

Проектное Проектирование 

образовательных маршрутов 
на основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование  учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 
сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты 

психолого-педагогического 
сопровождения 

обучающегося с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов  решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности программ 

коррекционной работы 

Психолого-педагогический 

консилиум 

План заседаний психолого- 

педагогического консилиума 

ОО 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт психолого-педагогической диагностики и карт 

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей 

профильных классов, родителей, педагога- психолога, учителя физкультуры, социального педагога, 

медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую диагностику, 

совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся с НОДА планируемых 

результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
· обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

· обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

· обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

обучающегося с НОДА, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности старшеклассников; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

· обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

· обеспечение участия всех обучающихся, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися учениками в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

· развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 
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для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

тьютора. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с НОДА основной образовательной программы среднего общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании 

МБОУ «МАОУ СОШ № 51» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники ОО имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития обучающихся с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. Оборудование в пространстве ОО. 
Материально-техническое обеспечение МБОУ «МАОУ СОШ № 51» отвечает не только общим, но и 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

Первый этаж помещения старшей школы оборудован для свободного перемещения детей с ОВЗ 

(НОДА, зрение): дверные проемы, проходы увеличены для передвижения на коляске, вход в ОО оборудован 

специальным подъемником для инвалидной коляски; оборудованы комната санитарно- гигиенического 

обслуживания для детей с ОВЗ, кабинет 33 для индивидуальной и групповой коррекционно- развивающей 
работы. В учебном кабинете 33 увеличен дверной проем, специально оборудованы учебные посадочные и 

стоячие места, организовано специализированное учебно-реабилитационное место, а также технические 

средства для обучения лиц с ОВЗ. 

В кабинете есть: 

- персональный компьютер (1 шт.); 
- информационная система «Исток» М2 (настенная) для слабослышащих, предназначенная для 

передачи аудиоинформации лицам с нарушениями слуха, пользующимся слуховыми аппаратами; 

- интерактивная доска и УКФ проектор; 

- доска магнитно-маркерная; 

- видеоувеличитель OPTELEK и клавиатура CLEVY для слабовидящих детей; 

- световой стол для рисования песком; 
- ученический стол-канторка для детей с нарушениями ОДА (2шт.); 
- стол ученический эргономический регулируемый по высоте для детей с нарушениями ОДА (2 шт); 

- парта ученическая одноместная (3 шт) для слабослышащих и слабовидящих детей; 

- стол ученический для детей с ДЦП (1 шт); 

Всего 8 рабочих индивидуальных ученических мест. 

Оборудовано рабочее место логопеда для индивидуальных занятий детей с ОВЗ и инвалидностью. 

В комнате релаксации: 

1. Интерактивная воздушно пузырьковая трубка «Настроение». 

2. Фиброоптический ковер «Млечный путь», напольный. 

3. Зеркальный шар (с электромотором) и точечный источник света. 

4. Светильник «Пламя». 
5. Световое пано «Бесконечность». 
6. Генератор запахов. 

7. Терапевтическое кресло-кубик (4 шт.). 

8. Мягкая форма «Пуфик 90» (6 шт.). 

9. Светильник ультрафиолетовый (2 шт.). 

10. Напольное покрытие. 
Всего 10 посадочных мест. Релаксационная комната размещена в кабинете 33, введена в эксплуатацию 

в январе 2015г. Данное оборудование работает как для развития и коррекции психо- эмоционального 

состояния обучающихся с ОВЗ, так и в профилактических целях для обучающихся и педагогов ОО. Педагоги-

психологи проводят коррекционно-развивающие и релаксационные занятия с использованием 

соответствующего оборудования. Целью работы является снятие психоэмоционального и мышечного 

напряжения у обучающихся и педагогов. Вся аппаратура исправна и работает. 

Рабочее место ученика – первая парта возле стола учителя (если обучение идет в классе). 
Индивидуальные занятия проводятся в кабинете 33 на специально оборудованных местах (см. выше). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с НОДА в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные их способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ. 

В результате выполнения коррекционной программы планируются следующие результаты: 

1) Своевременное выявление обучающихся с НОДА и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей. 

1) Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды ОО, расширение их адаптивных возможностей. 

2) Успешное освоение обучающимися с НОДА с сохранным интеллектом образовательной 

программы основного общего образования с углубленным изучением предметов гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. 

1) Социализация обучающихся с НОДА, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование 

жизненно значимых компетенций. 

1) Достижение обучающимися с НОДА метапредметных , предметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП СОО. 
1) Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с НОДА 

по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития. 

1) Улучшение показателей сформированности психических процессов (внимания, памяти, 

мышления)обучающихся с НОДА. 

1) Снижение проявлений дезадаптивных форм поведения старшеклассников с НОДА. 

1) Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих жизненных 

позиций. 

1) Повышение школьной мотивации, сформированность активной жизненной позиции. 
1) Овладение эмоциональным и моторным самовыражением, безопасным способом разрядки. 

1) Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

1) Удовлетворенность качеством образовательных услуг целевых групп потребителей (родителей и 

обучающихся). 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений;  

совершенствование регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

старшеклассникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. На углубленном уровне, ориентированном 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ 

достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учитывая разнообразие и 

вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 

Необходимо учитывать, что регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты 

достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги и специалисты сопровождения используют в 

коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 

рассматриваемых тем. Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. 
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Педагогов и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с НОДА и инвалидностью с сохранным 

интеллектом, производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и 

педагогического исследования (в рамках мониторинга учебных достижений, социальной компетентности 

ребенка, психологического мониторинга ОО), результатов медицинского обследования. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы 

 

Учебный план обеспечивает реализацию требований обновленного ФГОС СОО, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, 

модули по классам и учебным годам. 

Нормативной правовой базой учебного плана среднего общего образования являются: 

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

редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 

413» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.09.2022 № 70034); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрирован 12.07.2023 

№ 74228); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 02.02.2024 

№ 77121); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ основного и среднего общего образования» (Зарегистрирован 29.02.2024 № 

77380); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установлении предельного срока использования исключенных учебником»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарныхправил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 основная образовательная программа МБОУ «МАОУ СОШ № 51». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на 

углубленном уровне; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 

не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

На углубленном уровне изучаются история, обществознание, математика, информатика, химия и 

биология. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 13 учебных предметов («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты 

Родины») и предусматривает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

ОО обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: естественнонаучного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического. 

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется за счёт часов 

внеурочной деятельности и за счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 3,5 часа. ОО осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность учебного года при 6-дневной учебной неделе в 10 и 11 классах – 34 недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и летом 
определяется федеральным календарным учебным графиком. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (2ч. /нед. на 

базовом уровне), литература (3ч./нед. на базовом уровне). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит «Иностранный язык» (английский 

язык/французский язык» (3ч./нед. на базовом уровне). 

В образовательной области «Математика и информатика» в предмет «Математика» включены 3 

учебных курса: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и «Вероятность и статистика», 

которые  изучаются  на  базовом  (2/2/1ч./нед.,  3/1/1ч./нед.)  и  углубленном  уровне  (4/3/1ч./нед.). 

«Информатика» изучается на базовом уровне (1ч./нед.) и углубленном уровне (4ч./нед.). 
В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят предметы «История» (2ч./нед. 

на базовом уровне и 4ч./  нед. на углубленном уровне), «Обществознание» (2ч./нед. на базовом уровне и 

4ч./нед. на углубленном уровне), «География» (1ч./нед. на базовом уровне). 
Образовательная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Физика» (2ч./нед. на базовом  уровне), «Химия» (1ч./нед на базовом и 3ч./нед. на углубленном уровне), 

«Биология» (1ч./нед на базовом и 3ч./нед. на углубленном уровне). 
В образовательную область «Основы безопасности и защиты Родины» входит предмет «Основы 

безопасности и защиты Родины» (1ч./нед. на базовом уровне). 

В образовательную область «Физическая культура» входит предметы «Физическая культура» (2ч./нед. 

на базовом уровне). 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется деление класса на 2 

подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек. 

Технологический профиль с IT направленностью ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из предметной области 

«Математика и информатика». 

Раздел учебного плана «Часть, формируемая участниками образовательных отношений», используется 
для изучения профильных учебных предметов с целью создания условий для достижения 
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высокого качества обучения и профориентации и представлен учебными предметами, курсами по выбору 

обучающихся. 

 

Профили Курсы по выбору Формы 

промежуточной 

аттестации 

Технологический, IT-класс Решение нестандартных задач по 

математике 

Программирование и веб-дизайн 

Решение нестандартных задач по физике 

Практикум по русскому языку 
Физический эксперимент 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится 

по каждому учебному предмету по итогам года в конце 2 полугодия. Сроки проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются в соответствии с федеральным календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующихформах: Т – тест; З – зачет; СН – 

сдача нормативов, Э – эссе, Пр. Р – практическая работа, ПР – проектная работа, ИКР – итоговая контрольная 

работа, КР – контрольная работа, С – сочинение, Эк – экзамен, ЗП – защита проекта. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Учебные предметы /учебные курсы1 Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Тест 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Практическая работа 

Математика2  

Алгебра и начала математического анализа Итоговая контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Вероятность и статистика Контрольная работа 

Информатика Практическая работа 

Физика Зачет 

Химия Зачет 

Биология Тест 

История Зачет 

Обществознание Зачет 

География Зачет 

Основы безопасности и защиты Родины Зачет 

Физическая культура Сдача нормативов, зачет 

Учебные курсы1 - Далее везде курсивом обозначены названия учебных курсов. 

Математика2 - Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», которые изучаются в 

зависимости от профиля на базовом или углубленном уровне. 

Инвариантный компонент внеурочной деятельности 

Название курса Часы 11А 11Б 11В 11Г 

Психолог и Я 2 1/0 1/0 0/1 0/1 

«Россия – мои горизонты» 4 1 1 1 1 

«Семьеведение» 4 1 1 1 1 

«Разговоры о важном» 4 1 1 1 1 

Начальная военная подготовка 4 1 1 1 1 

ОПК 2 1/0 0/1 0/1 1/0 

Проектно-исследовательская деятельность 7 1 2 2 2 

Эстрадный театр «Прислушайтесь к 

сердцу» 
2 1/0 1/0 0/1 0/1 

ШСК «Единство» 1 1/0 1/0   

Хореографическая студия «В ритме танца» 1   0/1 0/1 

Всего 31 7 8 8 8 



92  

Вариативный компонент внеурочной деятельности по профилям 

Название профиль Название курса Часы 11А 11Б 11В 11Г 

Гуманитарный, 

психолого- 

педагогический класс 

Стратегии иноязычной деловой 

коммуникации в профессиональной сфере 

педагога 

2 2    

История мировой культуры и искусства 1/0 1/0    

Правовой практикум 0/1 0/1    

Технологический, 

IT-класс 

Прикладная информатика 1  1   

Параметромания 1  1   

Естественно- 

научный, 

медицинский класс 

Современные агротехнологии 1   1  

Биохимия 1   1  

Социально- 
экономический 

профиль 

Прикладная математика 1    1 

Основы предпринимательства 1    1 

 всего 9 3 2 2 2 

 

За основу данного учебного плана взяты варианты федерального учебного плана: 

 

Название профиля Вариант ФПУ 

Технологический 

с IT направленностью 

Вариант 2 

(с углубленным изучением математики и 

информатики) 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «МАОУ СОШ № 

51» среднее общее 

образование 11Б класс 

(технологический профиль, IT-класс) 

на 2024 – 2025 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы / 
учебные курсы 

Количество часов 

Обязательная часть 10Б 11Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/Б 2/Б 

Литература 3/Б 3/Б 

Иностранные языки Иностранный язык 3/Б 3/Б 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра и начала математического 

анализа 

4/У 4/У 

Геометрия 3/У 3/У 

Вероятность и статистика 1/У 1/У 

Информатика 4/У 4/У 

Общественно-научные предметы История 2/Б 2/Б 

Обществознание 2/Б 2/Б 

География 1/Б 1/Б 

Естественно-научные предметы Физика 2/Б 2/Б 

Химия 1/Б 1/Б 

Биология 1/Б 1/Б 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты Родины 1/Б 1/Б 

Физическая культура Физическая культура 2/Б 2/Б 

 Индивидуальный проект 1  

Итого 33 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Учебные предметы / учебные курсы 4 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1/Б  

Родная литература 1/Б  

 Решение нестандартных задач по 

математике 

1 1 

Программирование и веб-дизайн 1 1 

Решение нестандартных задач по физике  1 

Практикум по русскому языку  1 

Физический эксперимент  1 
 Итого 37 37 
 Учебные недели 34 34 



Годовой учебный план среднего общего образования 

МБОУ «МАОУ СОШ № 51» 

11Б класс (технологический профиль, IT-класс) 

на 2024 – 2025 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы / 

учебные курсы 

Технологический 

профиль 

Всего 

Обязательная часть 10Б 11Б  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 136 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Математика иинформатика Математика    

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

136 136 272 

Геометрия 102 102 204 

Вероятность и 

статистика 

34 34 68 

Информатика 136 136 272 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

34 34 68 

Физическая культура Физическая культура 68 68 136 

 Индивидуальный 

проект 

34  34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

136 170 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1258 1258 2516 

Учебные недели 34 34 68 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в МБОУ «МАОУ СОШ № 51» (далее – ОО) обеспечивает реализацию 

тре- бований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

опреде- ляет нагрузку обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

вне- урочной деятельности 10-11 классах. 

При составлении плана внеурочной деятельности в качестве основных нормативных документов 
использованы: 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 

413» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.09.2022 № 70034); 

 приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023  №  371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установлении предельного срока использования исключенных учебником»; 

 приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарныхправил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры 
о важном»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 01.06.2023 № АБ-2324/05 «О внедрении Единой модели 

профессиональной ориентации»; 

 образовательная программа среднего общего образования МБОУ «МАОУ СОШ № 51». 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и представляет 

собой описание целостной системы функционирования ОО в сфере внеурочной деятельности. План включает: 

- курсы по организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

- курсы по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная программа 

(цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне среднего 

общего образования составляет не более 700 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ (походы, экскурсии, экспедиции, поездки, посещение досуговых мероприятий в рамках 

сотрудничества с вузами и учреждениями дополнительного образования, профориентационные выходы на 

предприятия). 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Эти занятия направлены на 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре, на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

На реализацию занятий, направленных на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, выделяется не менее 1 часа во всех классах. Главная цель – формирование 
готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего образования и своей будущей 

профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как основному способу 
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достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно 

до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в 

сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

- курсы, обеспечивающие благополучие обучающихся и организацию жизни ученических 

сообществ в форме клубных встреч и участия в общих коллективных делах образовательной организации 
(курс «Психолог и Я»); 

- курсы, обеспечивающие удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся: «Россия – мои горизонты»; 

- курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности («Разговоры о важном», «Начальная военная 

подготовка»); 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению («Основы 

православной культуры»); 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской, экологической, 

природоохранной направленности (проектно-исследовательская деятельность в рамках межпредметного 

интегрированного курса «Индивидуальный проект»); 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров (эстрадный 
театр «Прислушайтесь к сердцу»); 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности (спортивный клуб «Единство»); 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности (хореографическая студия «В ритме 

танца»). 

Вариативный компонент по отдельным профилям реализуется следующим образом. 

Технологический профиль. 

В рамках реализации технологического профиля с IT направленностью предлагаются курсы «Приклад- 

ная математика», «Техностудия цифрового мира». 

В осенние и зимние каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в технические музеи, технопарки, «Точки роста», IT-куб. В этот период реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В весенние и летние каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия организуется практическая подготовка, так называемые 

профессиональные пробы в вузах и учреждениях дополнительного образования соответствующего профиля. 

Формы промежуточной аттестации в рамках освоения рабочих программ внеурочной деятельности 

возможны как в устной форме (собеседование, защита творческой работы, доклада, проекта, отчетного концерта, 

спектакля, участия в конференции и др.), так и в письменной форме (исследовательская работа, 
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практическая работа, творческая работа, конкурсное сочинение, участие в олимпиаде и интернет-конкурсе, 

создание веб-квеста и др.). Промежуточная аттестации внеурочной деятельности определяются педагогом 

самостоятельно таким образом, чтобы можно было определить степень освоения обучающимися рабочей 

программы внеурочной деятельности в соответствии с критериями: 

- высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания рабочей программы 

внеурочной деятельности; 

- достаточный уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания рабочей 

программы внеурочной деятельности; 

- допустимый уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания рабочей программы 

внеурочной деятельности; 

- критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел умениями и навыками, 

предусмотренными программой курса внеурочной деятельности. 

 

 

Календарный учебный график 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 2 сентября 2024 года. 

 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

I четверть 11 кл 02.09.2024-26.10.2024 8 недель 

II четверть 11 кл 06.11.2024-30.12.2024 8 недель 

III четверть 11 кл 09.01.2025-28.03.2025 11 недель 

IV четверть 11 кл 07.04.2025-22.05.2025  6 недель 

 11 кл 33 недели без учета 

государственной итоговой 
аттестации 

 

Продолжительность каникул в 2024-2025 учебном году 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние 28.10.2024-05.11.2024 06.11.2024 9 

Зимние 31.12.2024-08.01.2025 09.01.2025 9 

Весенние 29.03.2025-06.04.2025 07.04.2025 9 

 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются приказами Министерства просвещения РФ. 

 

11 класс 

с 20 апреля по 16 мая 2025 года 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

в 10-11 классах 

предмет 11 классы 
 

Русский язык Т  

Литература Т  

Иностранный язык ПР  

Математика ИКР  

Информатика ПР  

История З  

Обществознание З  

География З  

Физика З  

Химия З  

Биология З  
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Основы безопасности и защиты Родины З  

Адаптивная физическая культура СН, З  

Современная литература Т  

 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

ФПА – формы промежуточной аттестации. КР - контрольная работа.  
Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой форме, тестовых заданий, 

тестов и т.д. П Р- проектная работа. СН – сдача нормативов. ИКР- итоговая контрольная работа, З- зачет. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы 

проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

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 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 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 пределами Отечества; 

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; 
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19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9  мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День 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: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы СОО 

 

 создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей обучающихся. 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата индивидуально ориентированное 

психолого-педагогическое сопровождение и коррекционная работа;  

 использование специальных методов, приемов, средств обучения, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; специальные условия текущей и промежуточной аттестации, 

адаптация оценочных процедур;  

 соблюдение ортопедического режима; обеспечение здоровьесберегающих технологий 

(оздоровительный и охранительный режим, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок);  

 обеспечение обстановки психологического комфорта; обеспечение участия обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в совместных мероприятиях со сверстниками; 

сочетание очных и дистанционных форм обучения при необходимости; сочетание обучения с 

реабилитационными мероприятиями; создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально 

адаптированным рабочим местом при необходимости (специальная мебель, вспомогательные 

технические средства и ассистивные технологии для обучения и коммуникации); специальное 

оборудование и вспомогательные технические средства для передвижения и самообслуживания; 

помощь ассистента при необходимости 

 
 

3.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

характеризуют кадровые, финансовые, психолого-педагогические, материально-технические, информационно-

методические условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание в ОО образовательной среды: 
- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность 

и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации среденего общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся на данном уровне общего образования. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 



124  

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных 

к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники МАОУ СОШ № 51 имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 

педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Укомплектованность ОО квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками - 

100%. 

Уровень квалификации работников «МАОУ СОШ № 51», реализующего основную образовательную 
программу среднего общего образования для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников ОО, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 

раз в 5 лет. 

Управленческая система «МАОУ СОШ № 51», сложившаяся на основе взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива, способствует применению в педагогической практике самомоделирования 

личностного роста учителей и реализации их профессиональной индивидуальности. 

Постоянное совершенствование профессиональной компетентности и педагогической культуры учителей 

через курсовую систему повышения квалификации, через участие в городских методических семинарах, 

стимулирование учителей к аттестации на более высокие квалификационные категории – одно из ведущих 

направлений работы с педагогическими кадрами в ОО. 
Администрация МАОУ СОШ № 51 создает условия, необходимые для успешного обучения 

педагогических работников в учреждениях системы повышения квалификации, а также организует для учителей 

семинары, консультации психологической службы ОО. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО обеспечивается правом на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. 

Администрация МБОУ «МАОУ СОШ № 51» поддерживает традиционные управленческие способы и 

методы работы с кадрами, а также активно использует новые для системы образования формы комплектования 

организации и ротации кадрового состава, что является в условиях модернизации образования мощнейшим 

механизмом преобразования. 

Рост педагогического мастерства учителей также осуществляется через: 
 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 предметные недели; 

 внедрение в практику передовых педагогических технологий; 

 гармоничное сочетание молодости и опыта. 
В ОО работают молодые учителя. Они активно включаются в интенсивный ритм образовательного 

процесса в ОО. Школа молодого учителя, работающая в ОО, призвана обеспечить им поддержку и 

квалифицированную помощь. Приоритетными формами работы с молодыми учителями являются 

наставничество, консультации педагога-психолога, взаимопосещение уроков, проведение мастер-классов и 

семинаров для молодых учителей. Содержание работы с молодыми учителями осуществляется в трех 

направлениях: 
 совершенствование профессионально-значимых личностных качеств; 

 формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 

 развитие педагогического творчества. 

Индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование учителей ОО свидетельствует об их 

стремлении к постоянному профессиональному росту. Выбор темы по самообразованию определяется 

потребностью для учителя, для ОО, уровнем владения учителем научно-теоретической подготовкой и 

практическими умениями и навыками, необходимыми в педагогической деятельности, знанием учителем основ 

преподаваемого предмета, вопросов психологии, дидактики, теории воспитания, а также анализом, выводами 

контроля за деятельностью педагога. 

Важным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в Школе психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

основному общему образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
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здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 
На уровне среднего общего образования в ОО соблюдается преемственность в формах организации 

деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работы, но вместе с тем используются и новые 

формы: учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. Кроме этого, условием реализации ООП СОО является учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся. На уровне СОО меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности, в 

том числе в выборе профессии. 
В ОО созданы психолого-педагогические условия для реализации АООП СОО. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам ОО осуществлять 

образовательную деятельность на допустимом уровне. 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему 

соотношения обучения и развития. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом 

меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития 

каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) 

мотивов. 
То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их 

количества позволит нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создаст 

возможность индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным 

предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для развития творческих 

способностей - организация кружков танцевальных, хоровых, вокальных. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и административных 

работников психологическая служба ОО проводит через психологическое просвещение: 
- психологические основы профессиональной педагогической деятельности (стили педагогической 

деятельности, педагогические умения); 

- профессионально важные качества личности педагога (профессиональная педагогическая 

компетентность учителя); 

- методы и приемы развития психологической компетентности педагога (рефлексивная компетентность, 

социальная компетентность, аутопсихологическая компетентность); 

- стили взаимодействия (руководства) в педагогической деятельности; 

- индивидуальный стиль деятельности педагога. 

Критериями оценки эффективности данной работы являются: 

- изменения в системе профессиональных ценностей и установок педагогов; 
- изменения в способностях педагога к самостоятельному анализу проблем участников образовательного 

процесса; 

- повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию; 

- вовлеченность педагогов в разработку интеллектуальных продуктов; 

- расширение репертуара профессиональных техник и технологий педагога. 
Отслеживание данного процесса осуществляется через психологический мониторинг (психологическую 

и педагогическую диагностику). 



126  

Практическая отработка навыков идёт через практикумы («Мониторинг формирования УУД»); 

проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: «Организация эффективного 

процесса обучения школьников», «Построение взаимоотношений с обучающимися и коллегами на 

взаимовыгодных началах». 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей): 

Под родительской компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей 

и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность выполнять 
педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, 

стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного удовлетворения; 
-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь в 

соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности, получая 

поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка определяют успех 

в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для 

выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей 
считается важным компонентом родительской компетентности. 

В практике работы ОО сложились методы работы с родителями по повышению их родительской 

компетентности: 

Формирование необходимых знаний. 

Обучение навыкам общения с детьми. 

Обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций. 

Улучшение стиля родительского поведения. 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как лекции, конференции, практику, дни 

открытых дверей, индивидуальные тематические консультации, посещение семьи. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков складывается 
особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое 

сопровождение. В ОО существуют свои варианты сопровождения: психолого-педагогический консилиум, работа 

психологической службы, социального педагога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как сопровождение 

отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте). 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений 

осуществляется педагогами-психологами и педагогами ОО. Разработан план работы психологической службы 

ОО, включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы психологического 

сопровождения всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов) на ступени основного общего образования для реализации основной 
образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к предыдущему уровню образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и 

родительской общественности. 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений, а также диверсификации уровней сопровождения 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1) профилактика; 

1) наблюдение и диагностирование обучающихся (индивидуальное и групповое); 
1) консультирование (групповое, индивидуальное) учащихся, их родителей, педагогов учётом 

результатов диагностики; 

1) проведение групповых занятий по профильному обучению; 
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1) экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений); 

1)  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

1) психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, 

родителей; 

1)  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
1) собеседование с родителями, учителями и администрацией ОО на тему «Профильное обучение: 

выбранный профиль». 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
-сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами школы, 

направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных 

проблем, на развитие родительской компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства личности, 

организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае 

возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его 

ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого- 

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, 

задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании обучающихся, что 

предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. 

Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями, 

социальными педагогами, ППк, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь 

в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном 

уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в госзадании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Материально-технические условия реализации АООП СОО 
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Материально-технические условия реализации АООП СОО возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП СОО соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях, 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 
организации дорожного движения в местах расположения зданий ОО; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание ОО и помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Учебные кабинеты оснащены комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН, 

лабораторным и учебным оборудованием. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 
требованиям Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования в ОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

основного общего образования отвечают современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

− в учебной и внеурочной деятельности; 

− в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

− в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, дистанционное взаимодействие ОО с другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагоги-ческой информации, программно- 

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для реализации программы используются учебники в соответствии с  федеральным перечнем. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает возможность осуществлять следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и 

педагогов, использование участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся); 
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- проведения мониторинга успеваемости и здоровья обучающихся; 
- взаимодействие ОО с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

 

 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру 

образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в АООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- общественного 

управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения 

возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. 
В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений. 
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Приложение 

Система оценки достижения планируемых результатов обучения 

в соответствии с ФГОС СОО 

 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 
интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. Виды контрольно-оценочной деятельности: 

- Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов определяется 

учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются отметки. 

- Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, изложений, диктантов, 

письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными и длительными, различаются глубиной 

диагностики (поверхностный срез или основательный срез). 

- Тестовый контроль. 

- Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, 

неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

Применяется традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых 

отметок. 

Отметка «2» выставляется при условии полного отсутствия у обучающегося письменной работы или 

полного отказа отвечать (невыполнения домашнего задания). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень 
осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность). Оценивание 

контрольного словарного диктанта «5» - ошибки отсутствуют. «4» - 1-2 ошибки. «3» - 3-4 ошибки. «2» - 5 и более 

ошибок. 
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Оценивание других видов диктантов. При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 
1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок,  в  наречиях,  образованных  от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

5. в написании Ы и И после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 
7. в собственных именах нерусского происхождения; 
8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). 

Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. Диктант 

оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 3. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 
Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). Оценивание выполнения 

дополнительных заданий: 

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 
Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и 

правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 
проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 
3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 
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При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение 

количество допустимых оценок на указанное число единиц). 
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При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. Первая оценка 

(за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Оценивание устных ответов обучающихся 

Учитывается 

знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; 
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 
основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако 

по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 

объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его 

композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 

поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 
эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

Оценивание сочинений 

Учитывается правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения, соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка. 
«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 
· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 
· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 
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· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» - ставится за сочинение, которое: 
· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 
текст произведения; 

· характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Примерный перечень произведений для заучивания наизусть в 

средней школе 
В ФРП СОО в разделе предметные результаты указано минимальное количество произведений для 

заучивания в каждом классе. Выбор произведений и их количество зависит непосредственно от учителя. Вместе 

с тем среди словесников есть запрос на определение примерного перечня произведений, которые могут быть 

предложены школьникам для заучивания наизусть. Образовательная организация вправе скорректировать 

предлагаемый перечень. 

10 класс (базовый уровень) 

– не менее 10 произведений и (или) фрагментов: 

– А.Н. Островский. Драма «Гроза» (фрагмент по выбору, например: «Отчего люди не летают…», 

монолог Кулигина «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе…»); 

– Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и всё былое...») (два стихотворения по выбору); 
– Н.А. Некрасов. Стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин» (фрагмент по 

выбору); 

– Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (фрагмент по выбору); 

– А.А. Фет. Стихотворения «Вечер», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...» (два стихотворения по выбору); 
– Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» (фрагмент по выбору, например: описание дуба, небо Аустерлица); 

– Литература народов России. Стихотворения (одно стихотворение по выбору). 

11 класс (базовый уровень) 

– не менее 10 произведений и (или) фрагментов: 
– Стихотворения поэтов Серебряного века (одно по выбору); 

– А.А. Блок. Стихотворения (одно по выбору); 

– В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору); 

– С.А. Есенин. Стихотворения (одно по выбору); 

– М.И. Цветаева. Стихотворения (одно по выбору); 

– А.А. Ахматова. Стихотворения (одно по выбору); 

– А.Т. Твардовский. Стихотворения (одно по выбору); 
– Б.Л. Пастернак. Стихотворения (одно по выбору); 

– Н.М. Рубцов. Стихотворения (одно по выбору); 

– Поэзия второй половины XX – начала XXI в. Стихотворения (одно по выбору). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты обучения иностранному языку в 10 – 11 классах на базовом и на углублённом 

уровнях имеют количественные и качественные различия. 

Количественные: 
– количественный прирост иноязычных и социокультурных знаний (лексических, страноведческих, 

общекультурных); более интенсивное развитие и совершенствование речевых навыков и умений, овладение 

которыми предусмотрено на базовом уровне, что становится возможным благодаря увеличению количества 

часов и более глубокой проработке инвариантного ядра учебной дисциплины; 

– разный объём устных и письменных высказываний, а также текстов для чтения и аудирования. 

Качественные: 

– отличающиеся учебные задачи базового и углублённого уровней обучения иностранному языку и 

обусловленное этим различие целей и предметных результатов обучения (например, на углублённом уровне – 

изучение языка с целью продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности с 

использованием иностранного языка в отличие от образовательных задач базового уровня); 

– более сложная (а также в ряде случаев – более специализированная) проблематика материалов для 
чтения и аудирования/аудиовизуального восприятия на углублённом уровне, что означает увеличение степени 

проработки учебного материала; 

– акцент на коммуникативные стратегии, соотносимые либо с пороговым (базовым) уровнем В1, либо с 

пороговым усиленным, приближающимся к пороговому продвинутому уровню (В1+/В2) в условиях 

углублённого изучения иностранного языка; 
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– на углублённом уровне – актуализация более сложных видов коммуникативной и учебной деятельности 

(например, усиление внимания к видам коммуникативного посредничества (медиации); значительное 

возрастание роли учебно-исследовательской и проектной деятельности). 

Среди видов работ особое значение приобретают чтение и анализ текстов, анализ аудиовизуальных 

материалов. Расширяется видовое/жанровое разнообразие текстов, предназначенных для различных видов 

чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и аудирования/ аудиовизуального восприятия.  

Оценивание результатов обучения по английскому языку 
1. Аудирование 

«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

«2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 
«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

«5» 
· ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 
· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в 

новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4» 
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· ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; · 

допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

· допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» 

· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и 

навыков». 

«2» 

· не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 
материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 
«5» 

· работа выполнена полностью; 

· в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

«4» 

· работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

· допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 
виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3» 

· допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2» 
· допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умениями по 

данной теме в полной мере. 

ИНФОРМАТИКА 

Оценка практических работ 

«5»: 

· выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 
· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»- ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной 

ошибки и одного недочета. 

«3»: 

· работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: 
· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: 

· правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 
· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 
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· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: 

· ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя. 

«3»: 
· правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 
«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

«5»: 
· учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

· допустил не более 10% неверных ответов. 

«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 30% ответов от 

общего количества заданий). 

«3»: 
· учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 30% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
оценку. 

«2»: 
· работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа 

заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

 

ФИЗИКА 

1. Оценивание устных ответов обучающихся 
«5»: 

· учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 
а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания 

в новой ситуации при выполнении практических заданий; · может установить связь между изучаемыми и ранее 

изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не 

используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

«2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: 

· учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 
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· соблюдает требования безопасности труда; · в отчете правильно и аккуратно делает все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 10 классов). 

«4»: 

- выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 
«3»: 

- результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: 

- результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 
3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик выполнил) 

«5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: 
- ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 
несущественные. 

«2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок. 

4. Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

ХИМИЯ 

1. Оценивание устного ответа 

«5»: 
· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, · материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком, 

· ответ самостоятельный. 

«4»: 

· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной последовательности, 
· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и 

нечеткий ответ. 

«3»: 

· дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

«2»: 
· ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

· допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

2. Оценивание умений решать задачи 

«5»: 

· в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

· задача решена рациональным способом. 
«4»: 

· в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом, · допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: 

· в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
· допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: 

· имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

3. Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

«5»: 

· работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы, 
· эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

приборами, 
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· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок на 

столе, экономно используются реактивы). 

«4»: 

· работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или 

наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»: 
· ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная ошибка 

(в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), 

которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»: 
· допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 

4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения учителя и 

предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов) 

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. «4»: 

· план решения составлен правильно, · осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах); 

«3»: 

· план решения составлен правильно, · осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах; 
«2»: - допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям, контрольная работа оценивается в целом) 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 
«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

«2»: 

· работа выполнена меньше чем наполовину, 

· имеется несколько существенных ошибок. 

БИОЛОГИЯ 

1. Оценивание устного ответа обучающегося: 

«5»: 

· полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные 

термины; · для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 
«4»: 

· раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные 

термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а 

обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»: 
· усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: 
· основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы 

учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

2. Оценка практических умений обучающихся 

2.1. Оценка умений ставить опыты 
«5»: 
· правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: 
· правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, 

объектов при закладке опыта допускаются; 
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· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя; · допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

«2»: 
· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять 

существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: 
· правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно 

грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: 

· правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: 

· допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 
· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»: 

· допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 
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2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

ГЕОГРАФИЯ 

Оценивание устного ответа обучающегося: 

«5»: 

· ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; 

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»: 

· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 

изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

«3»: 
· ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности; 

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2»: 
· ответ неправильный; 

· не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений обучающихся 

1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой 

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и 

других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки 

в выполнении заданий и оформлении результатов. 

2. Оценка умений проводить наблюдения 
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или 

явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное 

оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 
«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов 

и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений. 
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«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает 

точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов). 

«5» 

- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх 

учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего 

достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4» 
- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

«3» 
- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

«2» 
- упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание 

правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

2. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, имеющих 
выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, 

которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется 

положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал 

существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 
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