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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Пояснительная записка
Цели реализации образовательной программы среднего общего образования

Образовательная  программа  (далее  ОП)  МБОУ  СОШ  №  5  является  основным
документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим
образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности
при учете установленного  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  Просвещения  Рос-
сийской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О внесении изменений в федеральный государст-
венный образовательный стандарт среднего общего образования,  утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (далее
ФГОС СОО) и федеральной образовательной программы среднего общего образования,
утвержденной приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2023
№ 371 (далее ФОП СОО) соотношения обязательной части программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Целями реализации ОП СОО МБОУ СОШ № 5 являются:
 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личност

но и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;
 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО;
 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего обра-
зования;

 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 одаренных, успешных обучающихся и (или) для обу-
чающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей реализации ОП СОО МБОУ  СОШ № 5 предусматривает
решение следующих основных задач:

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорово-
го образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладе-
ние основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умствен-
ного 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, обще-
ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индиви-
дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
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достижение планируемых результатов освоения ОП СОО МБОУ СОШ № 5 всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
 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 творче-
ства и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (на-
селенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-
ствия;

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональ-
ной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-
гогов,  сотрудничество с  базовыми предприятиями, организациями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы формирования и механизмы реализации образовательной
программы среднего общего образования

ОП СОО МБОУ  СОШ № 5 учитывает следующие принципы:

 принцип  учета  ФГОС СОО:  ОП СОО МБОУ СОШ № 5  базируется  на  требованиях,
предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям
обучения на уровне среднего общего образования;

 принцип учета языка обучения:  с  учетом условий функционирования образовательной
организации ОП СОО МБОУ  СОШ № 5 характеризует право получения образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы
реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ОП СОО МБОУ СОШ № 5
 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: ОП СОО МБОУ СОШ № 5 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 ос-
воения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формиро-
вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
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 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении обра-
зовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изу-
чаемых учебных предметов;

 принцип интеграции обучения и воспитания: ОП СОО МБОУ СОШ № 5 предусматривает
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы;

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-
кается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-
хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих пе-
дагогических технологий.

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий в МБОУ  СОШ
№ 5 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 сани- тарного 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).

Общая характеристика образовательной программы среднего общего
образования

ОП СОО МБОУ СОШ № 5 является основным документом, регламентирующим
образовательный процесс на уровне СОО в единстве урочной и внеурочной деятельности
при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и   части,

формируемой участниками образовательных отношений. ОП СОО МБОУ СОШ №
5,  учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные  потребности
обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации
образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого
обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся ОВЗ.

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации вос-
питания и обучения.

Структура  ОП  СОО  МБОУ СОШ № 5  соответствует  требованиям  ФГОС СОО и
включает целевой, содержательный и организационный разделы.

Целевой раздел ОП СОО МБОУ  СОШ №5 включает:
 пояснительную записку;
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 планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО;

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП СОО.
Содержательный раздел ОП СОО МБОУ  СОШ № 5 включает следующие программы,

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
рабочие программы учебных предметов; программу формирования универсальных учебных
действий у обучающихся; рабочую программу воспитания.

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре-
зультатов освоения ОП СОО МБОУ СОШ № 5 и разработаны на основе требований ФГОС
СОО к результатам освоения программы среднего общего образования.

Программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся содержит:

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий обучающихся.

Рабочая  программа  воспитания  МБОУ СОШ № 5 направлена  на  сохранение     и
укрепление    традиционных    российских    духовно-нравственных    ценностей,  к которым
относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность,
служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие  нравственные  идеалы,
крепкая         семья,         созидательный         труд, приоритет духовного
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-
сии.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том
числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими резуль-
татов освоения программы среднего общего образования

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-
тельности,  осуществляемой образовательной организацией совместно с  семьей и другими
институтами воспитания.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к рос-
сийским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этниче-
ской группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Организационный  раздел  ОП  СОО  МБОУ  СОШ  №  5  определяет  общие рамки
организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия
реализации программы среднего общего образования и включает:
учебный план;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной орга-
низацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году
или периоде обучения.

При разработке ОП СОО МБОУ СОШ № 5 предусмотрено непосредственное
применение при реализации обязательной части учебного плана
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федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература»,

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности».
ОП  СОО  МБОУ   СОШ  №  5 учитывает  возрастные  и  психологические  особенности

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может
составлять  менее  2170  часов  и  более  2516  часов  в  соответствии  с  требованиями  к  ор-
ганизации образовательного процесса к  учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной)
учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся в
МБОУ СОШ № 5 могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в
порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ  СОШ № 5.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 
программы среднего общего образования

Планируемые  результаты  освоения  ОП  СОО  МБОУ  СОШ  №  5 соответствуют
современным  целям  среднего  общего  образования,  представленным  во  ФГОС  СОО  как
система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

1) Требования к личностным результатам освоения обучающимися ОП СОО включа-
ют осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазви-
тию,  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.

Личностные результаты освоения ОП СОО достигаются в единстве учебной и воспита-
тельной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными рос-
сийскими 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 ОП СОО отражают готовность обучающихся руково-
дствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельно-
сти на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-
сти, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-
нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирова-
ния культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологиче-
ского воспитания,  осознание ценности научного познания,  а  также результаты,  обеспечи-
вающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной сре-
ды.

2) Метапредметные результаты включают:

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предмет-
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ных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных
курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных дейст- 
вий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогическими 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 способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав-
ляющие умение овладевать:
1. познавательными универсальными учебными действиями (предполагает умение исполь-

зовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с
информацией);

2. коммуникативными универсальными учебными действиями (обеспечивает сформирован-
ность социальных навыков общения, совместной деятельности);

3. регулятивными универсальными учебными действиями (включает умения самоорганиза-
ции, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта).
3) Предметные результаты включают:

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и
способов действий,  специфических для соответствующей предметной области;  предпо-
сылки 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 соци-
альных 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 обра-
зования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования
по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. предметам учебного пла-
на;

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки.

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

Предметные  результаты  освоения  ОП  СОО  для  учебных  предметов  на  базовом

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной  и общекультурной

подготовки.
Предметные результаты освоения ОП СОО для учебных предметов на углубленном

уровне ориентированы на  подготовку к  последующему профессиональному образованию,
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это пре-



9

дусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов
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действий, присущих учебному предмету.
Предметные результаты освоения ОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу среднего об-
щего образования, является системно-деятельностный подход.

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигают-
ся в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 5 « 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  лич-
ности.

Личностные         результаты   освоения программы среднего общего образования МБОУ
СОШ № 5 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:

1. Гражданского воспитания:

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение
прав, свобод и законных интересов других людей;

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, стра-
ны;

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

 представление об основных правах,  свободах и обязанностях гражданина,  социальных
нормах и  правилах  межличностных отношений в  поликультурном и  многоконфессио-
нальном обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуж-
дающимся в ней).

2. Патриотического воспитания:

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-
нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры
Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спор-
ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому
и  природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране.
3. Духовно-нравственного воспитания:

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-
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виях индивидуального и общественного пространства.
4. Эстетического воспитания:

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других на-
родов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художе-
ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия:
 осознание ценности жизни;

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-
ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность);

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркоти-
ков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интер-
нет-среде;

 способность адаптироваться к  стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  ин-
формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-
страивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен-
ным эмоциональным состоянием;

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права другого человека.

6. Трудового воспитания:

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организа-
ции, города, края) технологической и социальной направленности, способность иниции-
ровать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-
ной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

7. Экологического воспитания:

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач
в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-
ствий для окружающей среды;

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-
ческих проблем и путей их решения;
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 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред;

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
8. Ценности научного познания:

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-
ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-
ние опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения ин-
дивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды, включают:

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-
вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с
людьми из другой культурной среды;

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость
опыту и знаниям других;

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компе-
тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта
других;

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,
планировать свое развитие;

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол-
нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, кон-
кретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении за-
дач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями
в области концепции устойчивого развития;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
изменения и их последствия;

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-
зитивное в произошедшей ситуации;

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
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Метапредметные         результаты   освоения программы среднего общего образования 
МБОУ СОШ № 5 отражают:

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа;

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-
ваемых фактах, данных и наблюдениях;

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-
чи;

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозак-
лючений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-
тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных кри-
териев);

2) базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-
ментировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-
большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследова-
ния (эксперимента);

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного на-
блюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности получен-
ных выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах;

3) работа с информацией:

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев;

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-
ных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-
ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-
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бинациями;

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-
ником или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения;

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

 распознавать  невербальные средства  общения,  понимать  значение социальных знаков,
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-
ректной форме формулировать свои возражения;

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-
сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности об-
щения;

 сопоставлять  свои суждения с  суждениями других участников диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;

 публично представлять  результаты выполненного  опыта  (эксперимента,  исследования,
проекта);

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенно-
стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с исполь-
зованием иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-
нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-
боты;

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять
поручения, подчиняться;

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпоч-
тений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнения-
ми, "мозговые штурмы" и иные);

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-
нию и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-
мулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению
отчета перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений группой);

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-
гументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-
ровать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;

 делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;

 учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые могут  возникнуть  при решении
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-
туаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям;

3) эмоциональный интеллект:

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

 регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;

 принимать себя и других, не осуждая;

 открытость себе и другим;

 осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
Требования   к     предметным     результатам:  
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и

конкретные умения;
 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего обра-

зования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
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 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования
по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (англий-
ский)»,  «История»,  «География»,  «Химия»,  «Биология»,  «Физическая  культу- ра»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» на базовом уровне;

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования
по учебным предметам «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», «Физика»
на углубленном уровне;

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в це-
лом, современного состояния науки.

1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны
обеспечивать:

По учебному предмету "Русский язык" (на базовом уровне): Общие сведения о
языке:

 иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лин-
гвистике как науке;

 иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном
обществе;

 понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность употребления разго-
ворной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность/неоправданность употреб-
ления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в рече-
вом общении и другое;

 опознавать  лексику с  национально-культурным компонентом значения;  лексику,  отра-
жающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных
текстах  и  публицистике;  объяснять  значения  данных лексических единиц с  помощью
лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фра-
зеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изу-
ченного);

 понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из
мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федера-
ции»1, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»2);

 различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, на-
родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго),  знать и характеризо-
вать признаки литературного языка и его роль в обществе;

 использовать эти знания в речевой 
практике. Язык и речь. Культура речи:

 иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни
языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы;

 иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики;
 комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры;
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразно-
сти, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного
русского литературного языка;

 иметь представление о языковой норме, её видах;

 использовать словари русского языка в учебной деятельности;

 выполнять фонетический анализ слова;

 определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте;

 анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных зву-
ков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, ино-
язычных слов;

 анализировать и  характеризовать речевые  высказывания (в  том числе собственные)  с
точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного рус-
ского литературного языка;

 соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного рус-
ского литературного языка;

 использовать орфоэпический словарь;
 выполнять лексический анализ слова;

 определять изобразительно-выразительные средства лексики;
 анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка;

 соблюдать лексические нормы;
 характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики;

 использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь
иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь;

 выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова;

 анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с
точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур);

 использовать словообразовательный словарь;

 выполнять морфологический анализ слова;
 определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи;

 анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 
зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка;

 соблюдать морфологические нормы;

 характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребле-
ния  имён существительных, имён  прилагательных, имён числительных, местоимений,
глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного);

 использовать словарь грамматических трудностей, справочники;

 иметь представление о принципах и разделах русской орфографии;

 выполнять орфографический анализ слова;

 анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблю-
дения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках
изученного);

 соблюдать правила орфографии;
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 использовать орфографический словарь;

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём уст-
ных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического выска-
зывания — не менее 7—8 реплик);

 выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский про-
ект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-
коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач;

 создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров науч-
ного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее
150 слов);

 использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения
— 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250
до 300 слов);

 знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям офици-
ального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому; использовать
правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официаль-
но-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации;

 употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации;

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного язы-
ка;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-
ного словоупотребления;

 применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в
нём информации в речевой практике;

 понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скры-
тую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно/на слух;

 выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте;

 создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров науч-
ного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее
150 слов);

 использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения
— 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250
до 300 слов);

 создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецен-
зия и другие);

 корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и
речевые ошибки;

 выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.
 Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рам-
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ках изученного);

 анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных
норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-
падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных чле-
нов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного);

 соблюдать синтаксические нормы;

 использовать словари грамматических трудностей, справочники;
 иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации;

 выполнять пунктуационный анализ предложения;
 анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных пра-

вил современного русского литературного языка (в рамках изученного);

 соблюдать правила пунктуации;
 использовать справочники по пунктуации;

 иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики;

 иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литерату-
ры;

 распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных раз-
новидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-
деловой стили, язык художественной литературы);

 создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров науч-
ного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее
150 слов);

 применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.

По учебному предмету "Литература" (на базовом уровне) должны обеспечивать:

 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 куль-
туры;

 осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности;

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию   и через не-
го — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;

 знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного
и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классиче-
ской и современной литературы, в том числе литератур 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; рас-
сказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; расска-
зы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихо-
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творения 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 Дени-
совича»; произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаи-
ков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева,
Б. Л. Васильева,   К. Д. Воробьёва,   Ф. А. Искандера,   В. Л. Кондратьева,    В. Г. Распутина,
А. А. Фадеева, В. М. Шукшина и др.); 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 др.); пьеса одного
из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.);
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 др.); не менее
одного произведения из литератур 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 др.);

 сформированность    умений   определять   и учитывать   историко-культурный   контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выяв-
лять их связь с современностью;

 способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных
и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

 осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произве-
дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-
мания;

 сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обу-
чающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов
в каждом классе;

 владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве
формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий
(в допол-

нение к изученным в основной школе):
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-

диция 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; внутрен-
няя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тониче-
ская, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные об-
разы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художествен-
ный перевод; литературная критика;
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 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их
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с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, те-
атр, кино, музыка и др.);

 сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобра-
зительно-выразительных возможностях   русского языка в художественной литературе
и умение применять их в речевой практике;

 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 жан-
ров (объём   сочинения —   не   менее   250   слов);   владение   умением   редактировать
и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского ли-
тературного языка;

 умение    работать    с разными     информационными     источниками,     в том     числе
в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных
библиотечных систем.

2. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык (английский
язык)" (на базовом уровне):

 владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побу-

ждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диа-
лог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках ото-
бранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9
реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные монологические вы-
сказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изло-
жением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опо-
рами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать ос-
новное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения
(объём монологического высказывания — до 15 фраз); устно излагать результаты выпол-
ненной проектной работы (объём — до 15 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие от-
дельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание
текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/ за-
прашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 ми-
нуты);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разно-
го вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различ-
ной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания,
с пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации,  с  полным
пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 600—800 слов);  читать
про  себя  и  ус- танавливать  причинно-следственную взаимосвязь  изложенных в  тексте
фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и т.
д.) и понимать представленную в них информацию;
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-
ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать ре-
зюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, приня-
тыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного харак-
тера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём со-
общения — до 130 слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюст-
рации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на обра-
зец (объём высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержа-
ние прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; письмен-
но представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 150 слов);

 владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдени-
ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты
объёмом до 150 слов,  построенные на изученном языковом материале,  с  соблюдением
правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания
текста; владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть
пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при
выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не
ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунк-
туационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

 распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых
глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно упот-
реблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуа-
ции общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в
английском языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образо-
ванные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis, re-,
over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов un-, in-
/im- и суффиксов -ance/-ence,  -er/-or,  -ing,  -ist,  -ity,  -ment,  -ness,  -sion/-tion,  -ship;  имена
прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al,
-ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-,
in-/im-, и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использо-
ванием словосложения (сложные  существительные  путём соединения основ  существи-
тельных (football); сложные существительные путём соединения основы прилагательного
с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём соединения ос-
нов существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соеди-
нения основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлени-
ем суффикса -ed (blue-eyed, eightlegged); сложных прилагательные путём соединения на-
речия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения
основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конвер-
сии (образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a
run); имён существительных от прилагательных (rich people — the rich); глаголов от имён
существительных (a hand — to hand); глаголов от имён прилагательных (cool — to cool);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed
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и -ing (excited — exciting);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее час-
тотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

 знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных
коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной
речи:
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определён-

ном порядке;
предложения с начальным It; 
предложения с начальным There + to be;
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 
to seem, to feel;
предложения cо сложным подлежащим — Complex Subject; 
предложения cо сложным дополнением — Complex Object; 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,

where, what, why, how;
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными сло- 

вами who, which, that;
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,

whenever;
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense;
Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither … 

nor;
предложения с I wish;
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing

smth и to stop to do smth);
конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также кон- 

струкций I’d rather, You’d better;
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла-
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сование со сказуемым;
глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного зало-

га в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Conti-
nuous  Tense;  Present/Past  Perfect  Tense;  Present  Perfect  Continuous Tense;  Future-in-the-Past
Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Pas-
sive; Present Perfect Passive);

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для вы-
ражения будущего действия;

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be  able  to,  could,  must/have  to,  may,  might,
should, shall, would, will, need);

неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II);
причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written
text);

определённый, неопределённый и нулевой артикли;
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключе- 

ния;
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;
притяжательный падеж имён существительных;
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованных по правилу, и исключения;
порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет

— происхождение);
слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);
личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоиме-

ния (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные место-
имения; неопределённые местоимения и их производные;

отрицательные  местоимения  none,  no  и  производные  последнего  (nobody,  nothing,
etc.); количественные и  порядковые числительные;
предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страда-

тельном залоге;

 владеть 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 учётом этих различий;
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого
языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные
праздники, этикетные особенности общения и т. д.); иметь базовые знания о социокуль-
турном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого язы-
ка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уваже-
ние к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;

 владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а
также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы перера-
ботки информации: при говорении — переспрос; при говорении  и письме — описа-
ние/перифраз/толкование;  при чтении и аудировании — языковую и контекстуальную
догадку;
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 владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную дея-
тельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, система-
тизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лек-
сические и  грамматические);  использовать  иноязычные словари и  справочники,  в  том
числе информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-
исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с
использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать пра-
вила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети
Интернет.

3. Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика"
должны обеспечивать:

По учебному предмету "Математика" (на углубленном уровне):

 Свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая
дробь, проценты; иррациональное число; множества рациональных и действительных чи-
сел; модуль действительного числа.

 Применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей зна-
ний и реальной жизни.

 Применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку резуль-
тата вычислений.

 Свободно оперировать понятием: степень с целым показателем; использовать подходя-
щую форму записи действительных чисел для решения практических задач и представле-
ния данных.

 Свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени.

 Свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем.
 Свободно оперировать понятиями: логарифм числа; десятичные и натуральные логариф-

мы.

 Свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргу-
мента.

 Оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.

 Свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные
уравнения и уравнения-следствия; равносильные неравенства.

 Применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений;
применять метод интервалов для решения неравенств.

 Свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной; многочлен с целыми
коэффициентами, корни многочлена; применять деление многочлена на многочлен с ос-
татком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач.

 Свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель
матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл; использовать свойства определителя 2 × 2
для вычисления его значения, применять определители для решения системы линейных
уравнений; моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений,
исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать
полученный результат.
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 Использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений.

 Выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным
показателем.

 Использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений.

 Свободно оперировать понятиями:  иррациональные,  показательные и логарифмические
уравнения; находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя
проверку корней.

 Применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометриче-
ских выражений.

 Свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение; применять необходи-
мые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений.

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, не-
равенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппа-
рата алгебры.

 Свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции; взаимно обрат-
ные функции, композиция функций; график функции; выполнять элементарные преобра-
зования графиков функций.

 Свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции,
нули функции, промежутки знакопостоянства.

 Свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции,
промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и
наименьшее значение функции на промежутке.

 Свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым показате-
лем, график степенной функции с натуральным и целым показателем; график корня n-ой
степени как функции обратной степени с натуральным показателем.

 Оперировать  понятиями:  линейная,  квадратичная  и  дробно-линейная функции;  выпол-
нять элементарное исследование и построение их графиков.

 Свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свой-
ства и графики; использовать их графики для решения уравнений.

 Свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение триго-
нометрических функций числового аргумента.

 Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении
задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости
между величинами.

 Свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, беско-
нечно убывающая геометрическая прогрессия; линейный и экспоненциальный рост, фор-
мула сложных процентов; иметь преставление о константе е.

 Использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.

 Свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последователь-
ностей, монотонные и ограниченные последовательности; понимать основы зарождения
математического анализа как анализа бесконечно малых.

 Свободно оперировать понятиями: непрерывные функции; точки разрыва графика функ-
ции; асимптоты графика функции.

 Свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке; применять свойства
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непрерывных функций для решения задач.

 Свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к
графику функции.

 Вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций;
знать производные элементарных функций.

 Использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач.

 Свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами.

 Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и яв-
лений, при решении задач из других учебных предметов.

 Свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство
математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства.

 Свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сфери-
ческой поверхностями; объяснять способы получения.

 Оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и
шаром.

 Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получе-
ния тел вращения.

 Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости.

 Вычислять величины элементов многогранников и тел вращения; объёмы и площади по-
верхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул.

 Свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и много-
гранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; сфера, вписан-
ная в многогранник или тело вращения.

 Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел.

 Изображать изучаемые фигуры; выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков
простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения.

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных гео-
метрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.

 Свободно оперировать понятием вектор в пространстве.
 Выполнять операции над векторами.

 Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат.

 Решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями; вы-
числение расстояний от точки до плоскости; в целом, на применение векторно-
координатного метода при решении.

 Свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве; знать свой-
ства движений.

 выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе,
центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой; преобра-
зования подобия.

 Строить  сечения многогранников  и  тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и
перпендикулярно оси),  сечения конуса  (параллельное основанию и проходящее через
вершину), сечения шара.

 Использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектиро-
вания, метод переноса секущей плоскости.
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 Доказывать геометрические утверждения.
 Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагаю-

щих несколько  шагов  решения,  если условия  применения  заданы в  явной и  неявной
форме.

 Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометриче-
ских величин.

 Применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при реше-
нии стереометрических задач.

 Применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать ре-
альные ситуации; применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска
решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации
на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических
понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахожде-
нием геометрических величин.

 Иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фун-
дамента развития технологий.

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне):

 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе,
технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс», «система»,
«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система
управления»; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критиче-
ски оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать
большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использо-
вания;

 понимание основных принципов устройства и функционирования современных стацио-
нарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; вла-
дение навыками работы с операционными системами, основными видами программного
обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;

 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об об-
щих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств про-
тиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незакон-
ное распространения персональных данных; соблюдение требований техники безопасно-
сти и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окруже-
ния; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и
материалов, размещённых в сети Интернет;

 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение
определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при за-
данных параметрах дискретизации;

 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-
ний (префиксные коды);

 владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданно-
го натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования ло-
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гических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во
взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ацикличе-
ского графа;

 умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки
числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбран-
ном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль,
Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки;
определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ,
включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; мо-
дифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих
программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);

 умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого
уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых
последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножи-
телей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанно-
го в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщённых ха-
рактеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения,
среднего арифметического, минимального и максимального элементов; количества эле-
ментов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива;

 умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные мате-
риалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных
сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, со-
ставлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), вы-
полнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу дан-
ных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки
данных (включая  вычисление  суммы,  среднего  арифметического,  наибольшего  и  наи-
меньшего значений, решение уравнений);

 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и про-
цессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных

в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или про-
цессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде;

 умение организовывать личное информационное пространство с использованием различ-
ных цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государствен-
ных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограниче-
ний технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представле-
ний об использовании информационных технологий в различных профессиональных
сферах.

4. Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы"
должны обеспечивать:

По учебному предмету "История" (на базовом уровне):
Условием достижения каждого из предметных результатов изучения учебного предмета

«История» на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний
и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.
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Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит
на учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, что
достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и
всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам
истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений наро-
дов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития рос-
сийского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории Рос-
сии XX — начала XXI в., осознание истоков наших достижений и потерь в этот историче-
ский период. При планировании уроков следует предусмотреть повторение изученных ранее
исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России,
связанных с актуальным историческим материалом урока.

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отра-
жать:

 понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических
процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение харак-
теризовать  историческое  значение Российской революции,  Гражданской войны,  новой
экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Со-
циалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение со-
ветских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и след-
ствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссо-
единения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важ-
нейших событий ХХ — начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР
(России);

 знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исто-
рических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, полити-
ческое и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в.;

 умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-
ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории ХХ — начала XXI в. 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 ти-
пов;

 умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; сис-
тематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями;
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;

 умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́  е связи ис-
торических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события
истории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в.; определять современни-
ков исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — начале XXI
в;

 умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные ис-
торические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по
истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту и дос-
товерность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привле-
кать контекстную информацию при работе с историческими источниками;
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 умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-
рической информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в. в
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения по-
знавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности;

 умение анализировать текстовые,  визуальные источники исторической информации, в
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ — на-
чала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; фор-
мализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приоб-
ретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представ-
ления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с
использованием ресурсов библиотек, музеев и других);

 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и рели-
гиозной 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;

 умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-
щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;

 знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ — нача-
ле XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших дос-
тижений культуры, ценностных ориентиров.
В том числе по учебному курсу «История России»:
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эко-

номика, культура. Предпосылки  революции.

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преоб-
разования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммуниз-
ма». 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 репрес-
сии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные опе-
рации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единст-
во фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчи-
ков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР
в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.

СССР в 1945—1991 гг. Экономическое 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 гг. Становление новой России. Возрождение Рос-
сийской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модерниза-
ция. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Вос-
соединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в со-
временном мире.

Предметные результаты освоения базового курса «Всеобщая история»:
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Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, ос-
новные события, результаты. Власть и общество.

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.
Страны мира в 1920-е гг. 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. Эко-

номические и  политические изменения в  странах Запада.  Распад колониальных империй.
Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. По-
стиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглоба-
лизация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

По учебному предмету «Обществознание» (на базовом уровне):

 владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки,
включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях
развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социаль-
ной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость ком-
плексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; знать ключевые темы,
исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов,  как:  системность общества,
разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном развитии,
факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных
отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа лично-
сти, роль общения и средств коммуникации в формировании социально-психологических
качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономи-
ка как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты эко-
номики, экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции
государства, факторы и показатели  экономического роста, экономические циклы, рыночное
ценообразование, экономическое  содержание собственности, финансовая система и финансовая
политика государства;

 владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной  основе  их  деятельности,  основных  функциях;  многообразии  социальных
институтов; их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процес-
се общественного развития; политике Российской Федерации, направленной на укрепле-
ние и развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку
конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, на-
логовой системы, финансовых рынков;

 владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая
типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование; доказательство,
наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социаль-
ной психологии,  включая анкетирование,  интервью,  метод экспертных оценок,  анализ
документов, для принятия обоснованных решений, планирования и достижения познава-
тельных и практических целей, включая решения о создании и использовании сбереже-
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ний, инвестиций; способах безопасного использования финансовых услуг; выборе буду-
щей профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ соци-
альных наук в различных областях жизнедеятельности; уметь классифицировать и типо-
логизировать:  социальные институты,  типы обществ,  формы общественного  сознания,
виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и методы научного зна-
ния, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды социаль-
ных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы ры-
ночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного регу-
лирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельно-
сти фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;

 уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их
на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений,
вести дискуссию в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российско-
го общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, от-
носительности истины, характера воздействия СМИ на сознание в условиях цифровиза-
ции, формирования установок и стереотипов массового сознания; распределения ролей в
малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информа-
ционном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов; экономической
свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер под-
держки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики; пу-
тей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики; уметь про-
водить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного
и научно-публицистического характера, ранжировать источники социальной информации
по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений, проводить с опо-
рой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую и про-
ектную работу по философской, социально-психологической и экономической проблема-
тике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск опти-
мальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие

работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности на публичных мероприятиях;

 анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания,
самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия; использовать его при ре-
шении познавательных задач и разрешении жизненных проблем; конкретизировать при-
мерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модель-
ными ситуациями теоретические  положения  разделов  «Основы философии», «Основы
социальной психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влия-
нии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции
общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дис-
куссии; различении достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной ин-
формацией; возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий;
выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных
ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практи-
ке поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономи-
ческих прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при
пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, осо-



36

бенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда;

 проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами
наоснове правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Россий-
ской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, со-
ставлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах
материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы
экономической науки»;

 проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в высшей
школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоя-
тельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы,
соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодейст-
вовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях про-
фессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психологией и эко-
номической наукой;

 владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о
предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и ро-
ли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительно-
сти;  объяснять взаимосвязь социальных наук,  необходимости комплексного подхода к
изучению социальных явлений и процессов; знания ключевых тем, исследуемых этими
науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратифика-
ция, социальная мобильность в современном обществе, статусно-ролевая теория лично-
сти, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, де-
виантное поведение и социальный контроль; динамика и особенности политического
процесса, субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы
политической социализации, функции государственного управления; взаимосвязь права и
государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы
конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов вла-

сти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и мест-
ного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма;

 владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-
нормативной  основе  их  деятельности,  основных  функциях;  многообразии  социальных
институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых комму-
никаций, в том числе СМИ, институты социальной стратификации; базовые политиче-
ские  институты,  включая  государство  и институты государственной  власти: институт
главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охра-
ны правопорядка,  государственного  управления;  институты всеобщего  избирательного
права, политических партий и общественных организаций, представительства социаль-
ных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации; институты права, включая непосредственно право как социальный
институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследова-
ния; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их
состава и функций в процессе общественного развития; о политике Российской Федера-
ции, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского обще-
ства; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения со-
циальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Россий-
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ской Федерации;

 владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая
методы социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение,
анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-
ценностный подход,  структурно-функциональный анализ,  системный,  институциональ-
ный, социально-психологический подход; правоведения, такие как формально-
юридический, сравнительноправовой, для принятия обоснованных решений в различных
областях жизнедеятельности,  планирования и достижения познавательных и практиче-
ских целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника раз-
личных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в дея-
тельности политических партий и общественнополитических движений, в противодейст-
вии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; уметь
классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных
конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы госу-
дарства, типы политических режимов, формы правления и государственно-
территориального устройства, виды политических институтов, типы политических пар-
тий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых
норм,  источники права,  отрасли права,  виды правоотношений,  виды правонарушений,
виды юридической ответственности;

 уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их
на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений,
вести дискуссию в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенно-
стей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных
ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося пове-
дения; деятельность политических институтов, роль политических партий и обществен-
ных организаций в современном обществе, роль СМИ в формировании политической

культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий; деятель-
ность правовых институтов, соотношение права и закона; уметь проводить целенаправ-
ленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-
публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и
идей, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жан-
рам, с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных
источников знания учебно-исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую
творческую работу  по  социальной,  политической,  правовой проблематике:  определять
тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их
реализации,  обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие  работ; владеть
навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
на публичных мероприятиях;

 анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания
и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных
ролей; использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных
проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодей-
ствия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой ин-
формации, религия), с деятельностью различных политических институтов современного



38

общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её поли-
тическим выбором и политическим участием; действиями субъектов политики в полити-
ческом процессе; деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообра-
зии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; конкретизировать примера-
ми из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными
ситуациями теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы полито-
логии», «Основы правоведения», включая положения об этнических отношениях и этни-
ческом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении
социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его
развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях; политике
как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической
власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегу-
лирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и полити-
ческом сознании, влиянии СМИ на политическое сознание; о защите прав человека, сдел-
ках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной
деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необхо-
димости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры;

 проявлять  готовность  продуктивно взаимодействовать  с  социальными институтами на
основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Россий-
ской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, со-
ставлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах
материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведе-
ния»; проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в выс-
шей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение само-
стоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипо-
тезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимо-

действовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях
профессионального образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и
особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста.

По учебному предмету "География" (на базовом уровне):

 понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисцип-
лин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры прояв-
ления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная геогра-
фическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;

 освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и тер-
риториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники
географической информации для определения положения и взаиморасположения объек-
тов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение изученных географиче-
ских объектов в пространстве,  новую многополярную модель политического мироуст-
ройства, ареалы распространения основных религий; приводить примеры наиболее круп-
ных стран по численности населения и площади территории, стран, имеющих различное
географическое положение, стран с различными формами правления и государственного
устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохо-
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зяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов,
стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;

 сформированность  системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: разли-
чать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урба-
низацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и
распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных
географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных гео-
графических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения
показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сель-
скохозяйственного  производства  и  др.)  и  важнейших отраслей хозяйства  в  отдельных
странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбани-
зацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использовани-
ем источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных,
индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности ми-
неральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников
географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по осо-
бенностям географического положения, форме правления и государственного устройства,
уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, зани-
маемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с исполь-
зованием источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между
социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между при-
родными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным измене-
нием климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и
возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и техноло-
гии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противо-
стоять им; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости,

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой на-
селения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окру-
жающую среду;  формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования
географических знаний;

 владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, полити-
ко-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федера-
тивное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографиче-
ский кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, структура
населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), на-
род, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», рассе-
ление населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, ме-
галополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие
страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая инте-
грация, международная хозяйственная специализация, международное географическое
разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, трансна-
циональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зе-
лёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и
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деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчи-
вое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

 сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объ-
ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюде-
ния/исследования; выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования;

 сформированность умений находить и использовать различные источники географиче-
ской информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их раз-
вития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информа-
ции  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  геоин-
формационные системы, адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать
географические карты различной тематики и другие источники географической инфор-
мации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и эколо-
гических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам раз-
личного содержания и другим источникам географической информации качественные и
количественные показатели, характеризующие изученные географические объекты, про-
цессы и явления; прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе
возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источников геогра-
фической информации; определять и находить в    комплексе источников недостоверную
и противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) практи-
ко-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные
методы познания для решения практико-ориентированных задач;

 владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных
источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изу-
чения  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 и др.) географическую информацию о населении мира и России, от-
раслевой и территориальной структуре мирового хозяйства,  географических особенно-
стях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе ана-
лиза и интерпретации информации из различных источников; критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать
различные источники географической информации для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач; сформированность умений применять географические зна-
ния для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов
и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с
различным типом воспроизводства  населения,  направления  международных миграций,
различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения,  влияние при-
родноресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных
стран; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практи-
ко-ориентированных задач;

 сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и
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динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оцени-
вать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том
числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источни-
ков географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенден-
ции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и тер-
риториальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных
территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предприни-
маемые для уменьшения их выбросов;

 сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества,
о  природных  и социальноэкономических аспектах  экологических  проблем: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в осо-
бенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового
океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения гео-
систем в  результате  природных и антропогенных воздействий на примере регионов и
стран мира, на планетарном уровне;

 понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисцип-
лин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географи-
ческих наук в достижении целей устойчивого развития;

 освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и тер-
риториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники
географической информации для определения положения и взаиморасположения регио-
нов и  стран в  пространстве;  описывать  положение и  взаиморасположение регионов и
стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйст-
ва регионов и изученных стран;

 сформированность  системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распо-

знавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции
населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; использо-
вать знания об основных географических закономерностях для определения географиче-
ских факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравне-
ния регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития,
специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдель-
ных регионов мира,  в том числе по особенностям географического положения,  форме
правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития,
типам воспроизводства населения с использованием источников географической инфор-
мации; устанавливать взаимосвязи между  социально-экономическими и геоэкологиче-
скими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и разме-
щением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отрас-
левой структурой хозяйства изученных стран; прогнозировать изменения возрастной
структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источников
географической информации; формулировать и/или обосновывать выводы на основе ис-
пользования географических знаний;

 владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государст-
во; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство,
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федеративное государство;  воспроизводство населения,  демографический взрыв,  демо-
графический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, эконо-
мически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плот-
ность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,
субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые
индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,
международная  экономическая  интеграция;  международная  хозяйственная  специализа-
ция, международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая рево-
люция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство;
глобализация мировой экономики и деглобализация,  «энергопереход»,  международные
экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

 сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объ-
ектами, процессами и   явлениями, их изменениями в результате воздействия природных
и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюде-
ния/исследования; выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования;
формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения/исследования;

 сформированность умений находить и использовать различные источники географиче-
ской информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их раз-
вития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информа-
ции  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  геоин-
формационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать
географические карты различной тематики и другие источники географической инфор-
мации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и эколо-

гических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; опреде-
лять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам
географической информации качественные и количественные показатели, характери-
зующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в
них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных
стран с  использованием источников географической информации;  определять и нахо-
дить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую ин-
формацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практикоориенти-
рованных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы по-
знания для решения практико-ориентированных задач;

 владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных
источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изу-
чения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных
проблем человечества и их проявления на территории (в том числе и России); представ-
лять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) географи-
ческую информацию о населении,  размещении хозяйства  регионов мира и  изученных
стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особен-
ностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе



43

анализа и интерпретации информации из различных источников; критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать
различные источники географической информации для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач;

 сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объ-
яснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического
развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения,
в уровне и качестве жизни населения; объяснять влияние природно-ресурсного капитала
на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отрас-
левой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности междуна-
родной специализации стран и роль географических факторов в её формировании; осо-
бенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с исполь-
зованием источников географической информации;

 сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и  процессов:  оценивать географические  факторы,  определяющие  сущность и
динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изучен-
ные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-
географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международ-
ных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных
странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых
ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различ-
ные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам
мира и России; изменения направления международных экономических связей России в
новых экономических условиях;

 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 при-
меры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем.

5. Предметные результаты по предметной области "Естественно-научные предметы"
долж- ны обеспечивать:

По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне):
В процессе изучения курса физики базового уровня в 10-11 классах ученик научится:

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-
ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-
тельности людей;

 учитывать границы применения изученных  физических моделей:  материальная точка,
инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ; модели строения
газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических
задач;

 распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов
механики,  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества  и  электродинамики:
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,
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движение по окружности, инерция, взаимодействие тел; диффузия, броуновское
движение,  строение  жидкостей  и  твёрдых тел,  изменение  объёма  тел  при нагревании
(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом
сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел,
взаимодействие зарядов,  электрическая проводимость,  тепловое,  световое,  химическое,
магнитное действия тока;

 описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь,
перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-
ницы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-
чинами;

 описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического дви-
жения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя
энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-
нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинам;

 описывать изученные электрические свойства вещества, электрические явления (процес-
сы)  и  электрическую проводимость  различных сред,  используя  физические величины:
электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность по-
тенциалов,  сила  тока,  электрическое  напряжение, электрическое  сопротивление,  ЭДС,
работа тока; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

 анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принци-
пы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механиче-
ской энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равно-
правия инерциальных систем отсчёта; молекулярно-кинетическую теорию строения ве-
щества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения моле-
кул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики; закон сохранения элек-
трического заряда, закон Кулона, закон Ома, законы последовательного и параллельного
соединения проводников, закон Джоуля—Ленца; при этом различать словесную форму-
лировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) примени-
мости;

 объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; раз-
личать условия их безопасного использования в повседневной жизни;

 выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использо-
ванием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и ги-
потезу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;
проводить опыт и формулировать выводы;

 осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки
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погрешностей измерений;

 исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых из-
мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-
симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;

 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного
эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием
измерительных устройств и лабораторного оборудования;

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические
законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, вы-
делять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчё-
ты и оценивать реальность полученного значения физической величины;

 решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуж-
дений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

 использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-
популярной информации, полученной из различных источников; критически анализиро-
вать получаемую информацию;

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки,
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

 использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу
группы,  рационально распределять обязанности и планировать деятельность в  нестан-
дартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение
рассматриваемой проблемы;

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-
ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-
тельности людей, целостность и единство физической картины мира;

 учитывать границы применения изученных физических моделей:  точечный электриче-
ский заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель
атомного ядра при решении физических задач;

 распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов
электро- динамики и квантовой физики: взаимодействие магнитов, электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд,
электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света,
отражение, преломление, ин- терференция, дифракция и поляризация света,  дисперсия
света; фотоэлектрический эф- фект (фотоэффект), световое давление, возникновение
линейчатого спектра атома водо- рода, естественная и искусственная радиоактивность;

 описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические и элек-
тромагнитные явления (процессы), используя физические величины: электрический за-
ряд,  сила тока,  электрическое напряжение,  электрическое сопротивление,  разность по-
тенциалов, ЭДС, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца,
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индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота
колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических элек-
тромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-
ницы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-
чинами;

 описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фото-
на, период полураспада, энергия связи атомных ядер; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать форму-
лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-
чение физической величины;

 анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принци-
пы:  закон электромагнитной индукции,  закон прямолинейного  распространения  света,
законы отражения света, законы преломления света; уравнение Эйнштейна для фотоэф-
фекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электри-
ческого заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивно-
го распада; при этом различать словесную формулировку закона, его математическое вы-
ражение и условия (границы, области) применимости;

 определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы
Ампера и силы Лоренца;

 строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;

 выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использо-
ванием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и ги-
потезу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;
проводить опыт и формулировать выводы;

 осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать
оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей
измерений;

 исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при
этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физи-
ческих величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного
эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием
измерительных устройств и лабораторного оборудования;

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические
законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, вы-
делять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчё-
ты и оценивать реальность полученного значения физической величины;

 решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуж-
дений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

 использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-
популярной информации, полученной из различных источников; критически анализиро-
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вать получаемую информацию;

 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать ус-
ловия их безопасного использования в повседневной жизни;

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки,
в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

 использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу
группы,  рационально распределять обязанности и планировать деятельность в  нестан-
дартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение
рассматриваемой проблемы.

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне):
Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:

 сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной
картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практиче-
ских задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

 владение системой химических знаний, которая включает:  основополагающие понятия
(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность,  элек-
троотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и сокращён-
ная),  моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная груп-
па, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород-
и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекуляр-
ные соединения); теории и законы (теория строения органических веществ А. М. Бутле-
рова,  закон сохранения  массы веществ);  закономерности,  символический язык химии;
мировоззренческие  знания,  лежащие в  основе  понимания  причинности  и  системности
химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безо-
пасном использовании важнейших органических веществ  в  быту и  практической дея-
тельности человека;

 сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,  устанавливать их
взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения

и превращений органических соединений;

 сформированность умений использовать химическую символику для составления моле-
кулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и
уравнений химических реакций; изготавливать модели

молекул органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного
строения;

 сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических ве-
ществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводо-
роды, кислород- и азотсодержащие соединения,  высокомолекулярные соединения);  да-
вать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить триви-
альные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленг-
ликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная ки-
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слота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза,
глицин);

 сформированность умения определять виды химической связи в органических
соединениях (одинарные и кратные);

 сформированность умения применять положения теории строения органических веществ
А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения;
закон сохранения массы веществ;

 сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические
свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан,
этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, эта-
нол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты,
глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота);  иллюстрировать генетическую
связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием
структурных формул;

 сформированность умения  характеризовать источники углеводородного сырья (нефть,
природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов
переработки;

 сформированность  умений проводить  вычисления по химическим уравнениям (массы,
объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объ-
ёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);

 сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного по-
знания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюде-
ние, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические зна-
ния для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами
и их применением;

 сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабо-
раторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии
с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

 сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превра-
щения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его

 свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при нагрева-
нии, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при об-
ращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты хими-
ческого эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формули-
ровать выводы на основе этих результатов;

 сформированность умений критически анализировать химическую информацию, полу-
чаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.);

 сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения
в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей при-
родной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых ор-
ганических веществ,  понимая  смысл показателя  ПДК,  пояснять на  примерах  способы
уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания
об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;
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 для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную сис-
тему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:

 сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной
картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и
культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практи-
ческих задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной
среде;

 владение системой химических знаний, которая включает:  основополагающие понятия
(химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молеку
ла, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хи-
мическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая ре-
шётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитиче-
ская диссоциация,  окислитель,  восстановитель,  скорость химической реакции, химиче-
ское равновесие; теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодиче-
ский закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и пре-
вращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык хи-
мии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системно-
сти химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической
деятельности человека;

 сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,  устанавливать их
взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических ве-
ществ и их превращений;

 сформированность умений использовать химическую символику для составления формул
веществ и уравнений химических реакций; систематическую номенклатуру (IUPAC) и
тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ,
аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и др.);

 сформированность умений определять валентность и степень окисления химических эле-
ментов в соединениях различного состава; вид химической связи (ковалентная, ионная,
металлическая, водородная) в соединениях; тип кристаллической решётки конкретного
вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая); характер среды в водных рас-
творах неорганических соединений;

 сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их
составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества — металлы и не-
металлы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);

 сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и
демонстрировать его  систематизирующую,  объяснительную и  прогностическую функ-
ции;

 сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических
элементов 1—4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менде-
леева,  используя  понятия «s-,  p-,  d-электронные  орбитали», «энергетические  уровни»;
объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по
периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
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 сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства не-
органических веществ различных классов; подтверждать существование генетической
связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих хи-
мических реакций;

 сформированность умения классифицировать химические реакции по различным призна-
кам (числу  и  составу  реагирующих веществ,  тепловому эффекту  реакции,  изменению
степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);

 сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов; полные и со-
кращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти ре-
акции идут до конца;

 сформированность умений  проводить реакции, подтверждающие качественный состав
различных неорганических веществ; распознавать опытным путём ионы, присутствую-
щие в водных растворах неорганических веществ;

 сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реак-
ций посредством составления электронного баланса этих реакций;

 сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от раз-
личных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешне-
го воздействия (принцип Ле Шателье);

 сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе
промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность пред-
ставлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического произ-
водства;

 сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая
доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы
вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного
из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов со-
хранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;

 сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабо-
раторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с ин-
струкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

 сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложе-
ние пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов ве-
ществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость
химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, кар-
бонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решение экспериментальных задач по те-
мам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при
обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты хи-
мического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и форму-
лировать выводы на основе этих результатов;

 сформированность умений критически анализировать химическую информацию, полу-
чаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.);

 сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения
в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей при-
родной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых ве-
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ществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 
предотвращения их вредного воздействия на организм человека;

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания
об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;

 для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную сис-
тему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

По учебному предмету "Биология" должны отражать (на базовом уровне):

 сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естествен-
ных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного
мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биоло-
гии; функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

 умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, орга-
низм; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция),
уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследствен-
ность, изменчивость, рост и развитие;

 умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, цен-
тральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вави-

лова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И.
Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;

 умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых
систем, процессов и явлений; организация и проведение биологического эксперимента,
выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяс-
нение  полученных результатов, использованных научных понятий,  теорий и законов;
умение делать выводы на основании полученных результатов;

 умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; одно-
клеточных и многоклеточных организмов; особенности процессов: обмена веществ и
превращения энергии в клетке,  фотосинтеза,  пластического и энергетического обмена,
хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития
организма (онтогенез);

 умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явле-
ний, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения
безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамот-
ного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использова-
ния достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природо-
пользования;

 умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание,
сцепленное наследование; составлять схемы моногибридного скрещивания для предска-
зания наследования признаков у организмов;

 умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содер-
жания,  включающую псевдонаучные знания из  различных источников (СМИ, научно-
популярные материалы); этические аспекты современных исследований в биологии, ме-



52

дицине, биотехнологии;

 умение  создавать  собственные  письменные  и устные  сообщения,  обобщая  биологиче-
скую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппа-
рат биологии;

 сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естествен-
ных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного
мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биоло-
гии; функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

 умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, ге-
нофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов,
видообразование,  экологические факторы,  экосистема,  продуценты,  консументы,  реду-
центы, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;

 умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая
теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чере-
дования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В.
И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам;

 умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых
систем, процессов и явлений; организация и проведение биологического эксперимента,

выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяс-
нение  полученных результатов, использованных научных понятий,  теорий и законов;
умение делать выводы на основании полученных результатов;

 умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, по-
пуляций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем; особенно-
сти  процессов:  наследственной изменчивости,  естественного  отбора,  видообразования,
приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, пере-
носа веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах
своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере;

 умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явле-
ний, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения
безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамот-
ного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использова-
ния достижений современной биологии для рационального природопользования;

 умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ
и энергии в экосистемах (цепи питания);

 умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содер-
жания,  включающую псевдонаучные знания из  различных источников (СМИ, научно-
популярные материалы); рассматривать глобальные экологические проблемы современ-
ности, формировать по отношению к ним собственную позицию;

 умение  создавать  собственные  письменные  и устные  сообщения,  обобщая  биологиче-
скую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппа-
рат биологии.
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Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать:

По учебному предмету "Физическая культура" отражают умения и способности:

 характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы
организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного от-
дыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
деятельности;

 положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической куль-
туры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, воз-
можность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интере-
сов и функциональных возможностей;

 проектировать досуговую деятельность с  включением в её содержание разнообразных
форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-
массовых мероприятий и спортивных соревнований;

 контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния
организма, использовать их при планировании содержания и направленности самостоя-
тельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;

 планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать со-
держание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение
физической работоспособности и выполнение норм Комплекса ГТО;

 выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использо-
вать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;

 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической
культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных инте-
ресов в физическом развитии и физическом совершенствовании;

 выполнять  упражнения общефизической подготовки,  использовать  их в  планировании
кондиционной тренировки;

 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта
в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одно-
му из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол);

 демонстрировать  приросты показателей в  развитии основных физических качеств,  ре-
зультатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО;

 характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления
здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной
тренировкой;

 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда,
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;

 выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий
физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и
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оказания первой помощи;
 планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой

деятельности  с  целью  профилактики  умственного  и  физического  утомления,
оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психических
процессов;

 организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с це-
лью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;

 проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению норматив-
ных требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические нагрузки ис-
ходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях;

 выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использо-
вать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;

 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической
культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных инте-
ресов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании;

 демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств,
выполнять их во взаимодействии с партнёром;

 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта,
выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол,
баскетбол);

 выполнять  комплексы физических упражнений на  развитие основных физических ка-
честв, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса ГТО.

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности":
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного
поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государ-
ства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности
и способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в
повседневной жизни. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного
предмета ОБЖ, должны обеспечивать:

 сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, об-
щества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в
собственном поведении;

 сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных си-
туациях (в  быту,  транспорте,  общественных местах,  в  природной среде,  в  социуме,  в
цифровой  среде);  владение  основными способами предупреждения опасных и  экстре-
мальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуаци-
ях;

 сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения
всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безо-
пасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке
действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;

 знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на
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практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного
отношения к природе, разумного природопользования;

 владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи
при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний, сохранения психического здоровья; 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 биолого-социального характера;

 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления
в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупре-
ждать опасные явления и противодействовать им; 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;

 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреж-
дения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, обществен-
ных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в об-
ласти пожарной безопасности;

 сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь лично-
сти, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противо-
действии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и терро-
ристическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объ-
явлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий
при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта,
при проведении контртеррористической операции;

 сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного
характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государст-
ва и военной службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны;
знание действия при сигналах гражданской обороны;

 знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов орга-
низации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о
роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.

Предметные результаты по «Индивидуальному проекту» должны обеспечивать:

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;
 реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и
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задач;

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях 
с целью презентации результатов работы над проектом;

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и
конечным результатом;

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей 
и задач образования;

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы СОО

Общие положения
1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основны-
ми функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения СОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 5
являются:

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутрен-
него мониторинга МБОУ СОШ № 5, мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности
педагогических работников как основа аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности МБОУ  СОШ № 5 как основа аккредитационных
процедур.

3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-
пают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах ос-
воения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и
внешней оценки.

4. Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;

 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.

5. Внешняя оценка включает:

 независимую оценку качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней.
6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ  СОШ № 5реализует системно-

деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке  образовательных
достижений.

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся
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проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обу-
чающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-
ставлению и интерпретации результатов измерений.

9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обу-
чающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типо-
вые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание
от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последую-
щего учебного материала.

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:

 оценку предметных и метапредметных результатов;

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-
дивидуальных образовательных достижений обучающихся  и для  итоговой  оценки;
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе  обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в
том числе исследовательских) и творческих работ;

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся
в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в
том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных
(цифровых) технологий.

11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавлива-
ются требованиями ФГОС СОО.

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-
рованных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается центра-
лизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в
профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.
13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в обра-
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зовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный
выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-
смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.

14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускает-
ся использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-
мых результатов освоения ОП СОО, которые отражают совокупность познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а  также систему
междисциплинарных (межпредметных) понятий.

16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-
грамм учебных предметов и внеурочной деятельности.

17. Основным объектом оценки метапредметных результатов:

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных дейст-
вий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и со-
циальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-
ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной
траектории;

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельно-
сти.

Организация и содержание контрольных процедур

18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией обра-
зовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность
внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образова-
тельной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,
сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и познавательных универсальных
учебных действий.

19. Формы оценки:

 для проверки читательской грамотности письменная работа на  межпредметной ос-
нове, где оценивается: умение осмысливать и оценивать содержание и форму текста,
умение критически оценивать качество и достоверность содержащейся в тексте ин-
формации, умение обнаруживать и устранять противоречия, применять полученную
информацию при решении широкого круга задач.

 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 выпол-
нения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью раз в год не
позднее первого полугодия.
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20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе –
проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на меж-
предметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном ос-
воении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способ-
ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и
другие).

20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ:

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 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;

 отчетные материалы по социальному проекту.
20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности

проекта отражены в отдельном Положении (Приложение 1).
20.4. Проект оценивается по следующим критериям:

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в уме-
нии поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и
обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, твор-
ческого решения и других;

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содер-
жание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой
или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение само-
стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во време-
ни; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументиро-
ванно ответить на вопросы.

21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания предмет-
ных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на примене-
ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-
ных условиях, а также на успешное обучение.

22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использова-
нием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе ме-
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тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также
компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной гра-
мотности.

24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, при-
менение, функциональность.

24.1. Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-
чаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и по-
нимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

24.2. Обобщённый критерий «применение» включает:
 использование  изучаемого  материала  при решении учебных задач,  различающихся

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при
решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учеб-
но-исследовательской и учебно-проектной деятельности.

24.3. Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приоб-
ретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающих-
ся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также соче-
танием когнитивных операций.

25. Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обу-
чающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной
жизни.

26. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе про-
цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

27. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к
ОП СОО.
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 необходимо-

сти с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры)
(Приложение 2);

 график контрольных мероприятий.
);

28. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с це-
лью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.

28.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает
как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучаю-
щихся.

28.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-
ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями.

28.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки го-
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товности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-
цесса.

29. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения
обучающегося в освоении программы учебного предмета.

29.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагно-
стической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обу-
чающимся существующих проблем в обучении.

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

29.3. В текущей оценке используется 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.

29.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса.

30. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения темати-
ческих планируемых результатов по учебному предмету.

31. 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, осуществ-
ляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещен-
ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работ-
ником 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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра (углубленный уровень)
Геометрия (углубленный 
уровень)
Вероятность и статистика 
(углубленный уровень)
Информатика
История
Обществознание
География
Физика (углубленный уровень)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности 
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Практикум по информатике

Курсы внеурочной деятельности
Разговоры о важном

Россия - мои горизонты
Совет старшеклассников
Школа волонтёра
Развитие речи
Дискуссионные вопросы истории и 
обществознания
Практикум по решению 
математических задач
Билет в будущее
Практическая информатика
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2.2 Программа формирования УУД

Целевой раздел
На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных

учебных действий  (далее  –  УУД),  систематизированный комплекс  которых закреплен  во
ФГОС СОО.

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей раз-
вития личностной и познавательной сфер обучающихся.

УУД целенаправленно формируются в  младшем школьном, подростковом возрастах
и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень
среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий
повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход  на  качественно
новый  уровень  рефлексии  выделяет  старший  школьный  возраст  как особенный этап  в
становлении УУД.

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач по-
степенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность
осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработан-
ные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться
как универсальные в различных жизненных контекстах.

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за
счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управ-
лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятив-
ных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осоз-
нанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых
учебных,   познавательных,   исследовательских,   проектных,   профессиональных    задач,
для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым
для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии.
Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это осо-
бенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования,
когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и
подготовки к выбору будущей профессии.

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обу-
чающимися образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, тех-
нологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для дос-
тижения практико-ориентированных результатов образования.

Программа формирования УУД призвана обеспечить:
развитие     у     обучающихся     способности      к      самопознанию,      саморазвитию

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-
вок, 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,
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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 практи-
ко-ориентированного результата;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ,
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выпол-
ненных;

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 коммуни- 
кативных 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 рабочие программы (далее – РП) отража- 

ют 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 планировании по отдельным предметным областям.
Русский язык и литература.
Формирование универсальных учебных познавательных

действий включает базовые логические действия:
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функцио-
нальных разновидностей  языка,  функционально-смысловых типов,  жанров;  устанавливать
основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фраг-
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ментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими
произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах ис-
кусств;

выявлять    закономерности    и     противоречия     в     языковых     фактах,     данных
в       наблюдении       (например,       традиционный       принцип        русской       орфографии
и правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведе-
ний, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (на-
пример,в лексическом составе русского языка)и находить закономерности; формулировать и
использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путём
установления родовых и видовых смысловых компонен- тов, отражающих основные родо-
видовые признаки реалии;

выражать отношения,  зависимости,  правила,  закономерности с  помощью схем (на-
пример, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (на-
пример, 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 не-
верные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собст-
венного речевого и читательского опыта.

самостоятельно     формулировать     и     актуализировать     проблему,     заложенную
в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных про-
изведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопостав-
лять текст с другими произведениями русскойи 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 исследовательские 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 Феде-
рации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного
из мировых языков и другие);

уметь   переносить   знания    в    практическую    область,    освоенные    средства
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и способы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о 
нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); 
уметь пе- реносить знания, в том числе

полученные в результате чтения и изучения 
литературных произведений, в познавательную и практическую области жизне- 
деятельности;

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 дос- товерность информации, её 
соответствие правовыми 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 информацион-
ной безопасности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-
ния:

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, ло-
гично, 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 су-
ществу обсуждаемой темы;

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; само-
стоятельно 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 ценно-
стей, взаимопонимания между людьми разных культур;
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принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия
по их достижению;

оценивать   качество   своего    вклада    и    вклада    каждого    участника    команды
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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, прак-

тической значимости; проявлять творческие способности
и воображение, быть инициативным;

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабаты-
вать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить не-

обходимые 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 зна-
ний;

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 (английский язык).
Формирование универсальных учебных познавательных

действий включает базовые логические и исследовательские 
действия:

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средст- 
вами иностранного и родного языков;

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранно- 
го языка; 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 ре-
зультатов анализа в собственных высказывания;

проводить        по         предложенному         плану         небольшое         исследование
по установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических,
грамматических), социокультурных явлений;
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формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования
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(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 элек-

тронной     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 понима-
нием запрашиваемой информации, с полным пониманием);

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной перера-
ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного

перевода); фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов,
плана, те-

зисов);
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фик-
сировать противоречия в информационных источниках;

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния:
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказыва-

ния      на      иностранном       языке,       участвовать       в      обсуждениях,       выступлениях
в соответствии с условиями и целями общения;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-
ных 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;
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выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимо-
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действия;
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 меж- 
культурного общения.

Математика и информатика.
Формирование      универсальных      учебных      познавательных      действий

включает базовые логические действия:
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между по-

нятиями; формулировать определения понятий;
устанавливать         существенный признак классификации,      основания

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
выявлять математические  закономерности,  проводить аналогии,  вскрывать взаимо-

связи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии
для выявления закономерностей и противоречий;

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отри-
цательные, единичные, частные и общие; условные;

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-
заключений, 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 исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать ис-

комое 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 раз-
личные 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; систематизиро-
вать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критери-
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ям, воспринимать ее критически;
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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 харак-
тера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, де-
дукцию, 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       адекватность       модели       моделируемому       объекту
или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-
ния:

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точ-
ку зрения в устных и письменных текстах;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-
шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои сужде-
ния 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 пояснения-
ми, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат вы-
ступления 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 совмест-
ной     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 процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля
процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-
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рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;
оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятель-

ности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достиже-
ния или недостижения результатов деятельности.

Естественнонаучные предметы.
Формирование  универсальных учебных    познавательных    действий  включает

базовые логические действия:
выявлять закономерности и противоречия в  рассматриваемых физических,  химиче-

ских, 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, относящихсяк 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 преобра-

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

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получе-
ния новых знаний о веществах и химических реакциях;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-
нивать          риски          последствий          деятельности,          например,          анализировать
и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окру-
жающей 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, объяс-
нять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультра-
звуковая 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 исследовательские 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 полез-
ной мощности источника тока от силы тока;
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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 рас-
стояние      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: от-
ражение,   преломление, интерференция,  дифракция и поляризация света,  дисперсия
света (на базовом уровне);

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать каче-
ственные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера;

решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие
применения знаний из разных    разделов    школьного    курса физики,     а     также
интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, ре-
шать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и фи-
зические явления (на базовом уровне);

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения;
конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого те-
ла, имеющего площадь опоры.

Формирование      универсальных      учебных      познавательных      действий
включает работу с информацией:

создавать тексты в   различных   форматах   с   учетом   назначения   информации
и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подго-
тавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в совре-
менной науке;

использовать     средства     информационных     и    коммуникационных     технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать инфор-
мационные        технологии         для         поиска,         структурирования,         интерпретации
и представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, хи-
мии в технике и технологиях;

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информа-
ции в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку дос-
товерности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-
ния:

 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
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интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации
по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсужде-
нии вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе»,
«Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые яв-
ления 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 реше-
ние в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, хи-
мии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опы-
тов, проектов или исследований, вносить коррективы
в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при ре-
шении качественных и расчетных задач;

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результа-
тов учебных исследований или решения физических задач.

Общественно-научные предметы.
Формирование      универсальных      учебных      познавательных      действий

включает базовые логические действия:

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-
нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, ак-
туальность 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, систе-
матизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, напри-
мер, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим осно-
ваниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения,
формам правления и типам государственного устройства;

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи под-
систем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической дея-
тельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества
жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми клима-
тическими изменениями;

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления
и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, опреде-
ляющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импор-
тозамещения для экономики нашей страны;
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 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-
вать риски последствий деятельности, например, связанные
с попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события ис-
тории России.

Формирование      универсальных      учебных      познавательных      действий
включает базовые исследовательские действия:

 владеть      навыками      учебно-исследовательской      и      проектной       деятельности
для   формулирования   и   обоснования   собственной   точки   зрения   (версии,   оценки)
с опорой на фактический материал, в том числе используя источники социальной инфор-
мации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презен-
таций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструк-
ции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории
родного края, истории России и всемирной истории;

 формулировать  аргументы для  подтверждения/опровержения собственной или предло-
женной      точки     зрения      по     дискуссионной     проблеме     из     истории      России
и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее ар-
гументированную позицию;

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргу-
менты        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 возможно-
стей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических
работ;

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-
тических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процес-
сов       в       социальных       науках,       включая       универсальные       методы       науки,
а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опро-
сы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравни-
тельно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального по-
знания.

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 Рос-
сии и зарубежных стран;

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправ-
ленный 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,
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направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулиро-
вании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников
разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов пись-
менных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления
позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополни-
тельной информации, достоверности содержания.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особен-
ностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития Рос-
сии  как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и
обычаями народов России;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого чле-
на коллектива при участии в  диалогическом и полилогическом общении по вопросам
развития общества в прошлом и сегодня;

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социаль-
но-гуманитарной подготовкой.

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

и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффек-
тивного 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, ис-
пользуя социально-гуманитарные знания для взаимодействия
с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения
типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, опреде-
ления личной гражданской позиции.

Особенности реализации основных направлений и
форм учебно-исследовательской        и        проектной

деятельности       в       рамках       урочной и внеурочной деятельности.
ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный  проект  выполняется обучающимися самостоятельно под

руководством   учителя   (тьютора)   по   выбранной   теме   в   рамках   одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятель-
ности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художествен-
но-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 деятельно-
сти;

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-
ния приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных пред-
метов или предметных областей;

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен-
тации 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 дол-
жен      быть      представлен       в       виде       завершенного       учебного       исследования
или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, ин-
новационного, конструкторского, инженерного.

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуа-
циях,  навыков учебного  сотрудничества  и социального  взаимодействия  со  сверстниками,
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего обра-
зования, имеет свои особенности.

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значи-
тельной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного харак-
тера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится
роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею,
ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы
математического  моделирования  и  анализа  как  инстру-  мента  интерпретации результатов
исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были
ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных
предметов одной или нескольких предметных областей.

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и кри-
терии реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться
не успешности в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разво-
рачивался.  Если  это  социальный  проект,  то  ег  результаты должны  быть представлены
местному сообществу  или сообществу  волонтерских организаций.  Если бизнес-проект  —
сообществу бизнесменов, деловых людей.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и
исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследова-
тельское; инженерное; информационное.

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет,
опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие,
социальное мероприятие (акция).

Результаты        работы        оцениваются        по        определенным         критериям.
Для учебного исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, пол-
ноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного про-
екта важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно
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техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.
Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осу-

ществляться  с  учетом специфики профиля обучения,  а  также образовательных интересов
обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического
сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формули-
рование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка
образца, подготовку и защиту  проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку
качества выполнения.

Процедура  публичной защиты индивидуального  проекта  может  быть  организована
по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных
«дней» или «недель»,  в  рамках проведения ученических научных конференций,  в  рамках
специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата меро-
приятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обес-
печена возможность:

 представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готово-
го проектного продукта, устного выступления и электронной презентации;

 публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями,
специалистами-экспертами, организациями-партнерами;

 получить       квалифицированную       оценку       результатов       своей       деятельности
от членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (предста-
вители вузов, научных организаций и других).

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной дея-
тельности должны быть известны обучающимся заранее.
По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабаты-
ваться      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 эксперт-
ная комиссия, в которую входят педагоги
и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представи-
тели местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проект-
ные работы.

Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реали-

зации программы формирования УУД.
С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной

организации создана рабочая группа,  реализующая свою деятельность по следующим на-
правлениям:

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на
формирование УУД на основе ФОП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируе-
мых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учеб-
ными действиями; определение образовательной предметности, которая может быть поло-
жена в основу работы по развитию УУД;
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определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение дан-
ных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое);

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овла-
дению УУД;

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых
фокуса (предметный и метапредметный);

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; конкре-
тизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию
и развитию ИКТ-компетенций;

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образователь-
ной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и примене-
ния обучающимися УУД;

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне на-
чального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане разви-
тия УУД;

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками
по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и пе-
дагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обу-
чающихся;

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам
развития УУД у обучающихся;

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формиро-
ванию УУД у обучающихся на сайте МБОУ СОШ № 5

План действий рабочей группы по разработке программы формирования УУД:

- подготовительный:
рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут

быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы формирования
УУД;

определить состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их
индивидуальных образовательных траекторий;



83

не;
проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уров-

проанализировать и обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с ис-
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пользованием информационных ресурсов образовательной организации.
- основной:
разработка общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач

про- граммы;
подготовка описания специальных требований к условиям реализации программы развития УУД

- заключительный:
обсуждение      хода      реализации       программы       на методических       семинарах

с привлечением внешних консультантов из других образовательных   организаций 
Обязательным условием успешного формирования УУД обучающихся является создание ме-
тодически единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. С этой це-
лью  в  МБОУ  СОШ  №  5  сформирован  план  мероприятий  по  созданию  единого ме-
тодического пространства формирования УУД на уровне ООО.

План мероприятий по созданию единого методического пространства формирования УУД
на уровне СОО

Мероприятие
Содержание Сроки Ответственный

Заседание МО
с учителями, 
работающи ми на уровне
среднего общего 
образования

Обсудить возможности
и механизмы 
реализации
принципа преемственности
в плане формирования 
УУД в основной школе
и на уровне СОО

Сентябрь-
октябрь

Заместитель директора
по УВР

Консультации с 
педагогами- 
предметниками

Обсуждение проблем, 
связанных с развитием УУД
в 
образовательно
м процессе по 
учебному 
предмету

В течение
учебного 
года

Заместитель 
директора  по 
УВР

Открытые 
уроки и 
занятия

Обмен опытом По 
графику 

Заместитель 
директора  по 
УВР

Методические
семинары для
педагогов- 
предметников

Анализ и способы 
минимизации рисков 
формирования УУД у 
обучающихся
на уровне ООО

В течение учебного 
года

Заместитель 
директора  по 
УВР

В МБОУ  СОШ № 5 созданы материально-технические условия, которые обеспечивают
реализацию программы формирования УУД и достижение обучающимися метапредметных
результатов освоения ОП ООО

Педагогические кадры МБОУ  СОШ № 5 имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы формирования УУД на уровне СОО.
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2.3. Рабочая программа воспитания 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Учебный план

3.2. Календарный учебный график.

3.3. План внеурочной деятельности

3.4. Календарный план воспитательной работы
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3.2 Общесистемные требования реализации программы СОО

Система условий реализации программы среднего общего образования, созданная в
МБОУ  СОШ №5 соответствует требованиям ФГОС СОО и направлена на:

достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей
и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование воз-
можностей организаций дополнительного образования, профессиональных образователь-
ных организаций и  социальных партнеров  в  профессионально-производственном окруже-
нии;

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-
ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и
ориентации в мире профессий;

формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей  обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-
чающихся при поддержке педагогических работников;

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы сред-
него общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и
возможности обучающихся;

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (на-
селенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов
и программ, в том числе в качестве волонтеров;

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-
ной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-оздоровительной и творческой дея-
тельности;

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-
логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм
наставничества;
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обновление содержания программы среднего общего образования, методик и техно-
логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся,  родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся с
учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагоги-
ческих и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, комму-
никативной, информационной и правовой компетентности;

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных меха-
низмов финансирования реализации программ среднего общего образования.

Описание кадровых условий реализации образовательной программы среднего общего
образования

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования МБОУ СОШ
№5 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
укомплектованность  образовательной  организации педагогическими,  руково-

дящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации, участвующими в реализации образовательной программы и создании ус-
ловий для ее разработки и реализации;

непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-
зовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования.

Численный состав педагогических работников школы стабилен.
Кадровое обеспечение: 100%  Все педагоги имеют педагогическое образование.    

№
п\п

Сведения о педагогических работниках Количество

1. Педагог –психолог 1
2. Социальный педагог 1
3. Педагог -организатор 1
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-
зации, участвующих в реализации образовательной программы и создании условий для ее
разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалифика-
ции, соответствующей должностным обязанностям работника.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-
зации, участвующих в реализации образовательной программы и создании условий для ее
разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификаци-
онными категориями.

Аттестация     педагогических     работников     в     соответствии      с      Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ    "Об образовании в Российской Федерации".
(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на ос-
нове оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работни-
ков в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-
ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осущест-
вляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными комиссиями,  самостоятельно  формируемыми образовательной  организа-
цией.

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углуб- 
ленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия:

№

Программа 
по предмету
на углуб-
ленном 
уровне

Количество 
учителей, 
участвующих
в реализации
программы 
на углубленн
ом уровне

Доля учителей, уча-
ствующих в реали- 
зации программы на
углубленном уров-
не, имеющих соот- 
ветствующий доку-
мент об образовании
(профессиональной 
переподготовке)

Доля учителей, участвующих в реали-
зации программы на углубленном уров-
не,  имеющих высшую квалификацион-
ную категорию (ученую степень, ученое
звание)

1. Математика 1 1 1

2. Физика 1 1 1
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ- 
ников.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового  потенциала  МБОУ  СОШ №5 является  обеспечение  в  соответствии с новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педа-
гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников об-
разовательной организации, участвующих в разработке и реализации образовательной про-
граммы среднего общего образования характеризуется долей работников, повышающих ква-
лификацию не реже одного раза в три года.

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имею-
щие соответствующую лицензию.

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации пред-
полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников
с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оп-
латы труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-
ботников образования к реализации ФГОС СОО:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования;

освоение системы требований к структуре образовательной программы, резуль-
татам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-
тельной деятельности обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации образователь-
ной программы среднего общего образования является система методической работы, обес-
печивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС СОО.

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования рассмат-
риваются  методическими  объединениями,  действующими  в  МБОУ   СОШ  №5 ,  а также
методическими  и  учебно-методическими  объединениями  в  сфере  общего  образования,
действующими на муниципальном и региональном уровнях.

Описание  психолого-педагогических  условий  реализации  образовательной
программы среднего общего образования

Психолого-педагогические условия МБОУ СОШ №5 обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности; учет
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие
психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников,
родителей (законных представителей) обучающихся;

сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  обучающихся;  формирование
ценности здоровья и безопасного образа жизни;
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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 сверст- 

ников; поддержка ученического самоуправления.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
 Дифференциация и индивидуализация обучения

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
 Выявление и поддержка одарённых детей

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной
среде и среде сверстников
 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

1) Диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  обучающего.  Она  может
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года.

2) Консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем и
администрацией с учётом результатов диагностики.

3) Профилактика.
4) Экспертиза.
5) Развивающая работа.
6) Просвещение.
7) Коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. Работа с обучающимися:
1. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у обучаю-

щихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных
компетентностей.

2. Выявление обучающихся группы риска, сопровождение одаренных обучаю-
щихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой кор-
рекционно-развивающей работы.

3. Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и
регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 4.
Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).

4. Профилактика буллинга: проведение классных часов на сплочение коллек-
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тива, проведение тематических классных часов по вопросам формирования культуры
толерантности: «Нам надо лучше знать друг друга», «Приемы эффективного обще-
ния», «Мы разные, но все заслуживаем счастья», «Конструктивные способы разреше-
ния конфликта».

5. Профориентационная работа.

6. Сопровождение учащихся в  рамках подготовки и сдачи государственной
итоговой аттестации.

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопреде-
ления взаимоотношения, профориентация.

Работа с педагогами и другими работниками школы.
Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов ус-

тановлению психологически грамотной,  развивающей системы взаимоотношений с
обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.

Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии,
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодей-
ствия с обучающимися и коллегами.

Ожидания.
Повышение психологической компетентности и профилактика профессио- 

нального выгорания психолого-педагогических кадров.
Работа с родителями.
Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успеш-

ную адаптацию подростков к обучению на следующем уровне образования,  посвя-
щенное психологическим особенностям того или иного вида деятельности.

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей зна-
ниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего пове-
дения в семье в процессе взаимодействия с детьми.

В результате их проведения становится возможным формирование групп лиде-
ров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической деятель-
ности. Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для
успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности.

Работа  в  рамках  деятельности  Совета  Профилактики,
индивидуальная работа с обучающимися «группы риска».
Ожидаемые результаты:
 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возни-

кающих в обучении, общении и психическом состоянии обучающихся по результатам
отслеживания динамики психологического развития детей.

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пя-
тиклассников в период адаптации при переходе на средний уровень обучения, позво-
ляющей им приспособиться к новым школьным требованиям, развиваться и совер-
шенствоваться в различных сферах деятельности.

 Создание специальных социально-психологических условий, позво-
ляющих осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в
психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизи-
ческого развития обучающихся.

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопозна-
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нию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться
большинству выпускников основной школы.

 Оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам обра-
зовательных отношений.

Финансовые условия реализации образовательной программы среднего общего
образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конститу-
ционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем дейст-
вующих расходных обязательств  отражается  в  задании учредителя  по  оказанию муници-
пальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества пре-
доставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами, на-
правляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по
реализации образовательной  программы среднего  общего  образования  осуществляется  на
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого фи-
нансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реали-
зацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трех следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ —муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное учреж-

дение);
• образовательного учреждения.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-
ков образовательных учреждений:

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части, доплат
за выполнение обязанностей, не входящих в должностные, стимулирующей части. Значение
стимулирущей доли должно составлять не менее 10% объема фонда оплаты труда;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-
тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала —соответствует
нормативам: не превышает 70% от общего объема фонда оплаты труда;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-
гогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности
обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными норматив-
ными  актами,  Положением  об  оплате  труда  работников  МБОУ   СОШ  №  5  В  данное
Положение  внесены  изменения  в  части  критериев  и  показателей  результативности  и  ка-
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чества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-
граммы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-
тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства.

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по
распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ  СОШ № 5. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в МБОУ  СОШ № 5 

обеспечивают:

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования;

- безопасность и комфортность организации учебного процесса;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства
территории;

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса,
в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной
деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г.  №966,  а  также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего
общего  образования  (соответствии с  действующим Приказом Министерства  просвещения
РФ);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его
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формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения  одного  места  обучающегося указанными средствами обучения  и воспитания»
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными
актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации
основной образовательной программы в

образовательной организации.

В зональную структуру образовательной организации включены:

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;

входная зона;

учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса;

библиотека 

спортивные сооружения (зал, спортивная площадка);

пищевой блок;

административные помещения;

гардероб;

санитарные узлы (туалеты);

помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. Состав и площади помещений 
предоставляют условия для:

среднего   общего   образования   согласно   избранным   направлениям учебного плана в 
соответствии с ФГОС СОО;

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;

размещения в кабинетах, мастерских, необходимых комплектов мебели, в том числе
специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-
воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят:

учебный кабинет русского языка и 

литературы; учебный кабинет иностранного 

языка; 

учебный кабинет по проекту Точки роста.

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики;

учебный кабинет технологии;

Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет
истории и обществознания, и другие варианты интеграции), а также создание
специализированных кабинетов.
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Учебные кабинеты включают следующие зоны:

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;

пространство для размещения и хранения учебного оборудования;

демонстрационную зону.

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим
и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса.

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:

школьная мебель;

технические средства;

лабораторно-технологическое оборудование;

фонд дополнительной литературы;

учебно-наглядные пособия; учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят:

доска классная;

стол учителя;

стул учителя (приставной);

стол ученический 

стул ученический 

шкаф для хранения учебных пособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 
назначения,

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 
принятой категории разработанного стандарта (регламента).

В базовый комплект технических средств входят:

компьютер/ноутбук с периферией;

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер;

сетевой фильтр;

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии,
основ безопасности жизнедеятельности, предусматривается наличие 

специализированной мебели.

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 
рабочей программой, оснащается:

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 
играм;

стеллажами для спортивного инвентаря;

комплектом скамеек.

Библиотека образовательной организации включает:
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стол библиотекаря, кресло библиотекаря;

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий,
художественной литературы;

стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров;

картотеку;

столы ученические 

стулья  ученические,  регулируемые  по

высоте; 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами),
лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к
информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и
обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических
работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала,
участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного
общего образования.

В  МБОУ  СОШ  №  5  создана  и  активно  функционирует  локальная  сеть,
охватывающая все компьютеры. Высокоскоростной Интернета позволяют обучающимся и
педагогам проводить уроки с использованием Интернет-технологий, дистанционные уроки,
дистанционные on-line занятия, открытые уроки, мастер-классы, обучающие семинары, за-
седания ШМО, ГМО и педагогические советы.

МБОУ   СОШ  №  5  располагает  материальной  и  технической  базой,  обес-
печивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся,  преду-
смотренной образовательной программой. Материальная и техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим
и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.

При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные подросткам и предназначенные для:

- общения;
- проектной и исследовательской деятельности;
- творческой деятельности;
- индивидуальной и групповой работы;
- индивидуальной работы;
- демонстрации своих достижений.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности:

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности;

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся;
художественное творчество;
научно-техническое творчество, создание материальных и информационных

объектов;
получение личного опыта применения универсальных учебных действий
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в экологически ориентированной социальной деятельности, 
экологического мышления и

экологической культуры;
базовое и углубленное изучение предметов;
наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;
физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и

улицах; размещение продуктов познавательной, учебно-
исследовательской и проектной

деятельности обучающихся в   информационно-образовательной среде образовательной 
организации;

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе;

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений;

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.

Система безопасности МБОУ  СОШ № 5 – это четко отлаженная работа по созданию
безопасных условий организации обучения обучающихся в урочное и внеурочное время, для
создания  благоприятных  условий  работы  педагогического  коллектива и технического
персонала.

 Корпус школы огражден металлическими заборами с центральными воротами и 
калитками, закрывающимися на замки.

 Центральная дверь – металлическая, оснащена замком, щеколдой, глазком и звонком, ви-
деодомофоном.

 На вахте ведутся журналы регистрации: проверок по антитеррору, замечаний и предло-
жений по проверкам ОО, регистрации посетителей, проверки состояния КТС, проверки
состояния АПС.

 В здании установлена кнопка тревожной сигнализации с выходом на пульт отдела вневе-
домственной охраны.

 Разработаны и утверждены паспорт антитеррористической защищённости ОУ, паспорт
дорожной безопасности.

 Разработаны маршрут безопасного движения обучающихся МБОУ  СОШ № 5 (общий) и
персональный для каждого обучающегося.

 Проведены техническое обслуживание и проверка пожарных кранов.
 Выполнены работы по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов.

Система безопасности МБОУ  СОШ № 5 – это четко отлаженная работа по созданию
безопасных условий организации обучения обучающихся в урочное и внеурочное время, для
создания  благоприятных  условий  работы  педагогического  коллектива и технического
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персонала.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
образовательной программы

Для реализации образовательной программы используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем.
100 % обучающиеся МБОУ  СОШ № 5 обеспечены учебной литературой.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса ОУ
обеспечивает возможность:

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;

• выступления с аудио и графическим экранным сопровождением;

• вывода информации на бумагу (печать);
• подключения к локальной сети и Глобальной сети, входа в информационную среду

учреждения, в том числе через Интернет;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• поиска и получения информации;
• записи и обработки изображения и звука;
• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итого-

вых результатов;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде;.

3.6. Сетевой график по формированию системы условий

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реа-
лизации образовательной программы среднего общего образования.

Цель: управление процессом введения обновлённого ФГОС СОО и реализации ФОП 
СОО в 10-11 классах.

Задачи: 1. РеализацияФГОС СОО в соответствии с нормативными документами феде-

рального, регионального, муниципального и уровня ОУ.
2. Введение обновлённого ФГОС СОО в 10-11 классах.
3. Методическое и информационное сопровождение введения ФГОС СОО и реализации

требований ФОП СОО.

№ п/п Мероприятие Ответственные Сроки
Методическое сопровождение создания организационно-управленческих
условий реализации ФГОС СОО
1. Отслеживание и своевременное информирование об

изменениях нормативно-правовых документов феде-
рального и регионального, муниципального уровней,
обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС

Директор, замести-
тели директора

Ежеквартально

СОО и реализацию ФОП СОО.
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2. Формирование банка нормативно-правовых доку- 
ментов федерального, регионального, муниципаль- 
ного, школьного уровней.

Заместители ди-
ректора

В течение года

3. Формирование заявки на обеспечение общеобразо-
вательной организации учебниками в соответствии с
федеральным перечнем на 2024-2025 учебный год

Заместители ди-
ректора, библиоте-
карь

Февраль – март
2024 г.

4. Анализ материально-технической базы с учетом
обеспечения условий реализации ФГОС СОО второ-
го поколения и ФОП СОО: кол-во и качество ком-
пьютерной и множительной техники, Наличие про-
граммного обеспечения, наличие учебной и учебно-
методической литературы в учебных кабинетах и в
библиотеке.

Заместитель дирек-
тора по УВР, 
библиотекарь

Ноябрь –декабрь
2023г.

5. Договор с социальными партнерами Директор Сентябрь 2023
Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО
1. Диагностика  образовательных потребностей  и  про-

фессиональных затруднений  педагогических  работ-
ников образовательной организации в условиях по-
этапного перехода на обучение по обновлённым
ФГОС СОО и реализации ФОП СОО.

Заместитель дирек-
тора по УВР

В течение года

2. Реализация ежегодного плана-графика повышения 
квалификации и курсовой подготовки педагогов,
реализующих ОП СОО

Заместитель дирек-
тора по УВР

В течение года

3. Мониторинг укомплектованности ОУ педагогиче- 
скими, руководящими и иными работниками

Директор Май- август

Методическое сопровождение разработки ОП СОО
1. Разработка и реализация плана методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение поэтапного пе-
рехода на обучение по ФГОС СОО 2021 и реализа-
цию ФОП СОО.

Заместитель дирек-
тора по УВР

В течение года

2. Организация работы по психолого-педагогическому
сопровождению поэтапного перехода на обучение по
обновлённому ФГОС СОО и реализацию ФОП СОО.

Педагог -психолог В течение года

3. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов
по основным разделам обновлённого ФГОС СОО.

Руководители МО В течение года
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4. Проведение методических дней (недель) в ОУ в те-
чение учебного года.

Заместитель  дирек-
тора по УВР, руко-
водители МО

В течение года

Методическое сопровождение создания информационного обеспечения реализации ФГОС СОО
1. Осуществление информационно-разъяснительной

работы среди родителей (законных представителей)
обучающихся школы. Индивидуальные консульта-
ции для родителей (законных представителей)

Директор, замести-
тель директора по
УВР

В течение года

2. Размещение на сайте образовательного учреждения
информационных материалов о введении обновлен-
ного ФГОС СОО

Заместитель ди-
ректора по УВР

В течение года

Контроль состояния системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга

ОО, а также в процессе проведения процедуры самообследования ОО.
В ходе создания системы условий реализации ОП СОО проводится мониторинг, с помо-

щью которого  происходит управление  и  контроль  внутришкольными и  внешними ресурсами
образовательной среды, способствующей успешной реализации обновленных ФГОС СОО и
ФОП СОО. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технических условия. Оценивается учебно-методическое и информационное обеспечение.

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП СОО, увидеть отклонения от запла-
нированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конеч-
ном итоге достигнуть необходимых результатов.
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